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ПРЕДИСЛОВИЕ 

За паследние 10- 1 5  лет на территарии ГарногО' АЛJ1ая ширако раз'
в ернулись геалагасъемочные работы, а т акже тематические исследава
ния, н аправленные на решение актуальных 'Вапросав регианальной гео
логии. В результате прО'веденных рабат был палу,ч ен агромный и инте
ресный материал, анализ и обабщение катарага осуществлены в трудах 
В .  А. КУrЗнецова, В. П. Нехорошева, Н .  П. Василыкавскаго, М. К В и нк
ман, В. М. Сенникава, Ю. С. Перфильева, К Л.  В алачковича, И. Ф. Пu
жариокого и др. Тем не м енее эти труды далеко не охватывают всего 
мнагообразия тех проблем, которые ВОЗНИ'кают в связи с о бо бщением 
и меющихся ·материалов .  

В настоящей рабате предпринята попытка обобщить современные 
·материалы по региональной геалогии Гарного Алтая, 'в там числе и 
материалы личных м ногалетних и сследований автора, а также неката
рых геол·огосъ емо ч н ых работ Западно-Оибирского геаЛ'аг:ическога управ
ления, не Iиспользованных в названных выше абобщающих трудах. 
В работе рассмотрены вопросы стратиграфии, литологии, палеагеагра
фии, Геологических ф ормаций и палеотектаники Горного Алтая с целью 
выяснения асновных законом ернастей его геолагич еского раЗБИТИЯ в 
пазднем дакембрии; и н ижнем палеозое. . 

Рабата пастраена следующим образом .  
Пер\вая глава посвящена стратиграфии и Л'ИТОЛОГИ И древних толщ 

Горного Алтая.' В ней изложен весь оснавной фактический материал, 
на который апираются последующие палеогеографические и паo!Iеатек
таничеокие реконструкции. Анализу стратиграфического материала 
предшествует краткая 'м етодическая часть, в [юторай рассм отрены He� 
каторые приемы стратиграфических и сследаваний, широк'а применя
�шиеся 'в недалекOIМ прошлам среди геолагав, рабатавших в Горном 
Алтае. Именно эти приемы привели, по нашему м н ению, к м етадиче
С1(ИМ пагрешностям, во . многом предопределившим известную проти
варечивость имеющегася ,стратиграфическага материала и ·спасабство� 
вавши м  утверждению ряда стратиграфических пастраений, не оаответ.с 
ствующих реально 'наблюдаемым фа· ктам. 

Геалагические разрезы древних толщ Гарнага Алтая ОШIсаны п о  
каждой структурна-ф ормационной зоне отдельно. ЭТИ ОПrи сания, как 
правило, даются в о бо бщенном виде, дастаточном, по м нению автора, 
для обоснов-ан'ия различ'ных :положений, выдвигаемых в на,стоящей рабо
те. Более полное озна,ка млени е  с разреза'ми 'возможно по приведенным 
в работе схемам ,сопоставления стратиграфических колонок, составлен
ных с максимально возможной детальностью, примерно соответствую
щей их изученности. 
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Главное внимание при стратиграфии уделено вопросам корр еля
-ЦИИ р азрезов, нередко дискуссио нным. Лишь в двух (из пяти)  струк
'турно-формационных зонах Горнага Алтая стратиграфические построе
НИЯ основаны на данных палеонтологических 'Опр еделений. В 'остальных 
зонах толщи не содержат органичес'ких остатков. Для обоснования 

'возраста и 'корреляции р азрезов древних толщ в этих зонах привлечены 
данные ЛИТОЛ ОГИИ, ОТlас'I1И палеогеографии и формационнаго анализа .  

:Именно поэтому вопросы о боснования возраста древних толщ выделе-
ны в тексте в отдельный (заключ ительный) р аздел первой главы, 
'которому лред:шествует обзор некоторых вопросов ли'юлогии терриген
ных отложений, имеющих стратиграфическое значение: а )  о литологи
чеокой изменчи,вости терригенных отлажений, б) условий образования 
ритмичнай СЛОИСТОС11И флишоидных толщ И 'в ) условий обр азования 
красноцветной окра,ски тер ригенных о'тложениЙ. 

Итоги первой главы представлены 'св-одной стратиграфической 
'схемой позднедокембрийских и нижнепалеозойс'ких обрасюваний Гор
:11ОГО Алтая, 

Во 'второй гл 'аве р а ссмотрена эволюция палеогеографических усло
�'вий в Горнам Алтае в позднем докембрии и нижнем палеозое, для чего 
использовано семь палеогеографических схем: а )  позднего докембрия, 
6) алдан,окого в ека, в )  ленС'кою ,века, г ) амгинскога века, д) майского 

.века ,  е) позднею кембрия, ж) раннего ордов' ика.  
В третьей главе дан фОpiмационный анализ древних толщ Горного 

�-\лтая, выделены фор мацианные ряды и показано их р азмещение при
:менительно К палеогеографичеСIЮЙ обстановке. 

Заключительная, четвертая глава посвящена палеотектОнике Гор
ного Алтая в позднем докембрии и нижнем палеозае. Выделены и 

,описаны Iюнкре11ные палеотектонические структуры, указан их фор'ма
ционный соста!в 'и хара'ктерные для них магматические п'раявления, 
'м орфология складчатых дислакаций и время ,консол'идации. Определено 
положение глубинных р азломов. Приведены, кроме того, данные, под

'тверждающие представления о длительнос'I1И, нераВ IН'омерности и ло
кальности ,склад'кообразавательных тектонических движений, о гор'и
-зонтальных тектониче,ских движениях. даны также о бзор н екоторых 
заканомерностей пространственного р азмещения м агматических фор
"маций в палеотектонической ,структуре Н ,  н а конец, о бщая схема 
геосинклинального р азвития Горного Алтая в позднем д:окембрии и 
нижнем палеозое . 

СостаlI!Л ение окончательнога текста р а боты и подгатовка ее к пе
'чати осуществлены под общим руководством И. В. Лучицкого. В р аботе 
учтен ряд ценных замечаний В. А. Кузнецова, Н. П. Ва,сильковского, 
В. М .  Сенникова ,  Н. Н. Амшинскаго и Б. Н. КраСИЛЬНИI\'ова, 'котор ым 
aB'j10p принасит свою глубокую благодарность. Автор весьма признате

.лен та'Кже 'СНОим това 'рищам по совместной р аботе в З ападно-Сибир 
.ском геологическом управлении, ,сrюообствовавшим успешному зав�р 
wению пред,ставленного труда. 
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СТРАТИГРАФИЯ И ЛИТОЛОГИЯ 
ПО3ДНЕДОКЕМБРИЙСКИХ И НИЖНЕПДЛЕОЗОЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ГОРНОГО АЛТАЯ 

Позднедокембрийские, ,кембрийские Iи нижнеордоВ'икск'Ие ТОЛЩИ 
р асположены в низах стратиграфического разреза Горного Алтая. 
Самые древние из них укладываются в основном в рамки позднего до
кембрия, или « синия», как рекомендовало имен овать поздний докем
брий В сесоюзное совещание по р аGработке унифициров анных стратигра
фических схем Сибири  ( 1 956 г . ) . 

Более древние образования в пределах Горного Алтая п ока нигде 
достоверно н е  установлены, хотя в литературе известны случаlИ выде
ления нижне-среднепр.отерозоЙских ТОЛЩ. Геологические исследовани_ я 
последних лет убедительно доказали тесную пространственную и 
структурную связь докембрийоких и кеМlбрийск,их толщ, неотделимую от 
представлений 'о 'возр а стной их близости. 

Обзор стратиграфии в настоящем очерке ограничен рассмотре
нием докембрийских, кеМ'бриqС'ких !и  нижнеордовикских отложени й. 
Толщи, принадлежащие нижнему ордовику на  большей части террито
р lИИ Горного Алтая, ,венчают кембрийские разрезы, и их выделение 
обычно ве,сьма условно. Напротив, более молодые отложения, н ачиная 
со сред!него ордовика, довольно четко отделяются структур но или лито
логически от подстилающих толщ; их появление в р азрезе соотв етст
вует существенным изменениям палеогеогр афических и палеотектони
чеоких условий в Гор н ом Алтае.  

Основные черты стратиграфии древних толщ Горного Алтая выяс
нены трудами В .  А .  Обручева, В .  П .  Нехорошева, Б .  Ф. Сперанского, 
К. В. Радугина,  Н. Н . Горностаева, А. С. Егорова,  В. А. Кузнецова, 
Ю. А. Кузнецова, Ф. Н. Шахова и других исследователей. дальнейшие 
успехи в изучении стратиграфии связаны в основном с геологосъемоч
ными р аботами З ападно-Сибирского геололического упр авления, а позд
нее и Всесоюзного аЭ'Р огеологического треста, в 'которых пр'инимал 
участие огромный коллектив исследователей. В р азработке современ
ной стратиграфичес'кой схемы осН'овная роль принадлежит исследова
ниям М. Н . Барцевой, И.  И. БелостоЦlКОГО, А. Ф. Белоусова, А. В .  Бор
цовой, М. К. Винкман, А. А .  Вишневского, В.  В .  Волкова, К. А. Волоч
ковича, А. Б . Гинцингера, Т .  С .  Гостевой, А.  Б. дергунава,  
С. Ф. Ду6инкина, И .  Т .  Журавлевой, В .  А. Зыбина,  А. Н.  Кононова, 
В .  И .  Колесникова, Е. М. Л ашкова, Е .  С. Левицколо, М.  Н. Л анды, 
В. Г .  МолчаН'овс,кого, К. д. Нешумаевой, Г.  В. Пасечного, Ю. С. П ер 
фильева, И .  Ф. Пожариского, О .  К. Полетаевой, Л .  Н .  Репиной, 
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j\1. Ф. Романенко, В .  М. Сенникова, В .  П .  Сергеева, В .  П. Студе
никина ,  В .  И. Тихонова ,  В. В .  Хоментовского, М. Б. Шарковскага и 

:Б. А. Яковлева .  
Древние толщи Гарного Алтая изучены нер авномерно.  Лучше все

го известны р азрезы центр альной части Катунокого антиклинария на 
севере Горного Алтая (рис. 1 ) ;  абилие в них органических остатков 
позволило дастаточно тверда апределить возраст древних талщ и 060-
,сновать страти'графическую схему Горнаго Алтая палеонтологичесК'ими 
материалами.  Н а  бальшей части территории ГарногО' А.l!тая  древние 
талщи лишены органичес'Ких астатков ( рис. 2) и паэтому их изучен
ность до последнего времени оста l валась несравненно более слабай. 
Стратигр афические ,м атериал ы  по многим районам (в п ер'вую очередь 
по 'восточным и южным р айанам Алтая) были получены в основнам 

.лишь в последние гады в р езультате проведенных геологич еских ,съемок. 
В сложившейся абстановке р азрезы до' кембрия и кембрия цент

р альной части Катунского антиклинория да последнего времени прини
Iмались в качест'Ве типовых для саставления унифицираванных стра 
-тиграфических схем Гарного Алтая, таких, в ч астности, 'как унифици
ров анная 'схема 1956 г .  и составле�ная на ее основе серийная легенда 
к геологическим картам. Лишь в последние ,гады с получением навых 
данных о площадном распространении толщ выяснилась ашибачность 
таких представлений, Iютарые, к сожалению, оказали и в р а'зличной 

-степени сейчас еще оказывают 'влияние н а  стратиграфические построе
ния и общегеологические выводы-мно гих исследователей . 

Рассматр : иваемый ниже стр атиграфич еский м атериал во многом 
противоречи,в, что, являе1'СЯ, на  наш 'взгляд, следствием традиционных 
и все еще ширOlЮ р аспространенных 'среди геолагов ашибак в 
м е т о д а х проведения стратигр афических исследований. 

Главная из них - это излишняя прямалинейность сопоставления 
палеонтологически неохарактеризаванных толщ по схадст,ву или тож-

.. деству вещественного состава .  Между тем, такое сходство или талще
ство к аких-либо талщ означает всего лишь 'близость условий их обра
з'ования.  Необхадимы даполн:ительные сведения для того, чтобы решить, 
происходило абр азование этих толщ одновременно или в 'р азное время, 
одина'ко в а  Л'И длительность их формирования и т .  д.  Э1'ОТ чрезвычайно 
п р остой тезис нередко упускался ИЗ виду . .вследствие этаго при корре-

.ляции удаленных друг 'от друга разрезов, р аспалаженных в р азличных 
структурно-формащионных зонах 1, сх,оД'сl'ВО л'Итологического саста,ва 
толщ н ередка считается достаточным доказательством их аднавозраст
ности . В геологичесжой литературе (,в том числе 'и современной)  име

'ются соответствующие примеры решения отдельных частных вопросав 
страти графии ГОРНОГО' Алтая н а  материалах соседних р егионов - Са-

.лаира ,  Горной Шории и т .  д. 
Методические ошибки имеются и в определении характера взаи

мооТ'нашений толщ, в результате неоправданно широК'ой экстраполяции 
наблюдений на атдельных небольших участках. Н априм ер , несаглас
ные взаимоатношения ' двух толщ, выявленные на каком-либо одном 

:участке, нередко приводили к выводу о несогласии ЭТ'ИХ толщ и н а  
другом участке, где не имеется !Материалов для установления такогО' 
несогласия.  А в н екоторых случаях, н есмотря н а  несомненна согласное 

:залегание Т'олщ, их взаимоотношен,ие тр ак'Гова лось как « скрытое не
,согласие», только потому, что в другом р айане имеются данные а их 
rнесагласном залегании.  

1 Термин употребляется в понимании В ,  А. Кузнецова (1963). 
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В геологических исследованиях еще очень часто абсолютизируетсЯ' 
возраст свит, серий и толщ, выделенных в основном по литологичеоким 
признакам, что, по-существу, приводит к отождествлению их с геохро
нологичеокими подр азделениями. Между тем, такое отождествление не 
только излишне, но  в БОЛЬШИНСТ1ве случаев и неверно. Время и дли
тешшость формирова ния толщ, ка ' к правило, непост-оянны для р азлич
ных р айонов, поэтому границы вещественных геологических тел пере
секают границы геОХ'Р'онололических подразделений. Масштабы тако го 
вре'менного «скольжения» границ геологических тел - серий, 'свит и 
т. д. предполатались р анее незначительными, что позволяло не считаться 
с ним при мелкомасштабных г еологических построениях. Однако при 
более детальных р аботах недоучет такого «скольжения» неизбеж,но при
водит -к  ошибкам.  

У:казанные выше методические ПОl'решности пр аКТИiческой р аботы 
геологов зачастую приводили к механическому усреднению стратиграфи
ческ'ого р азреза,  что не по'Зволяло 'в полной мере выявлять фациальные 
изменения толщ, а также ,последов ательность и время их ф ормирования. 

В свете этого становится, например, понятным, почему геологический 
р азрез докембрия и кембрия центральной ч асти Катунокого антиклино
рия долгое время считал ся эталонным для Горного .Алтая, хотя в сущно
СТИ он является уникальным, не повторяющимся в других структурах 
р егиона.  

Оказанное выше объясняет ту осторожность, с которой автор под
ходил к анализу и о бобщению страти гр афических м атериало'В , устраняя 
по воз,можно сти влияние у,казанных выше методических ошибок, хотя 
это и не всегда удавалось ,сделать в полной мере вследствие недостатка 
геологических данных. 

' 

При р ассмотрении стратиграфических м атериалов в дальнейшеlV[ 
строго р азгр аничиваются понятия геохронологических подр азделений, 
выделяемых по данным и зучения фауны, с одной стороны, и литол'о- го-, 
стратигра фических, единиц - с другой . Первые определяют относитель
ное геологическое время,  в котором выражается возр аст вторых - лито
лого-стратиграфических единиц. К первой группе подразделений отно
сятся горизонты, зоны, подъЯ'русы, я'русы, отделы, си,сте'мы, ;ко -второй -
свиты, подсвиты, серии, толщи и Т. д. Учитывая возможное изменение 
'Возрастного объема овит по ПРl()стиранию, для определения и х  возраста и 
,времени формирования а,втор по -возможности использовал лишь мест- ' 
ный материал, отказываясь от далеких, очень условных и часто ошибоч
ных анало,гий и сопоставлений. Особое Вlнимание обращалось на выявле
ние ,материалов по фациальным изм енениям толщ, выяснению характера 
он направления таких изменений. Н еQlбход� имые литологичес'Кие сопостав
ления проводились с учетом выявленных фациальных изменений и огр а
ничивались, как правило, пределами единой структурно-формащионной 
зоны или отдельных ее частей. 

В определении хар а'ктера взаимоотношений толщ автор руковод
ствовался известным положением Н. С. Шатского о длительности про
цессов складкообразования, поскольку на территории Горного Алтая 
имеются р азноо:бразные данные, подтверждающие одн- овременность. 
складкообразовательных тектоничеоких движений и процеосов о садко
образ'ования. Установленные в Горном Алтае места неоогласного взаи
моотношения т-олщ тяготеют к локальным учаСТ1кам размыва, длитель
н ость IЮ'ЮРОГО и площадное распространение м огут быть весьма р аз
личными. 

Таковы основные положения,  которым,и руководствовался авфтор при 
обобщении и анализе стратиграфических материалов_ Составление стра-
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тиграфической сводки с указанных выше по-зиций проводится для Гор
ЕОГО Алтая впер · вые. 

Следует отметить, что сводных р а бот, посвященных древним толщам 
Горного Алтая и опирающихся н а  со,временный стратигр афический м ате
р иал, вообще очень м ало .  Зде,сь можно указать лишь на  схемы 
М. К. Винкман ( 1 958, 1 964) , сводки Ю. С. Перфильева и М. Ф. Романен
ко, Е. В.  Романенко и С.  В .  Чернышевой, а также более частные схемы и 
обобщения В .  М. Сенникова и А. Ф .  Белоусова (J 960) , В . В .  Хоментов
ского, Л. Н. Репиной, И .  Г.  Журавлевой ( 1 962) . Все указанные иссле
дования использованы при составлении настоящей мон·ографии, причем 
н аибольшее значение имел'и первые трм работы, в коТ1ОРЫХ обобщаются 
м атериалы по всему региону. 

В с:{емах М . . К. Винкман основной у пор делается на  геологический 
рэзрез Катунского аIНТИКЛИНОРИЯ. Материалы по други'м р айонам Гор
ного Алтая р ас,сматриваются значительно менее детально. 

Сводка Ю. С.  Перфильева представляет несомнен ную ценность как 
первое детальное обобщен'ие материалов по р айонам слабо до сих пор 
изученным. В ней подведены ито�и геологосъемочных р абот Аэ'ро геоло 
гического треста по юго-западным, западным и восточным р айонаlМ Гор 
ного Алтая, но почти не  затронуты вопросы стратиграфии других р айонов 
А.тпая, а также слабо привлечены материалы З ападно-Сибирского геоло
гического управления .  Н едостаточно полно р азработаны также вопросы 
сопоставления разрезов палеонтологически неохарактеризованных толщ, 
которым, по существу, и посвящена ·сводка, с р азрезами, содержащими 
фауну. Кроме того, уровень сводки - 1 958- 1 960 П.; современные м ате
риалы в ней, таlКИМ о бр азом, не учитывают,ся. 

В р аботе группы палеонтологов ЗСГУ - М. Ф . и Е. В. Романенко, 
С.  В. Чернышевой - о бобщены данные по кембр'ийской фауне трилО'би 
ТОВ И археоциат Горного Алтая. В этой р а'боте дан анализ фауны боль
шинства  изве�тных м естонахо ждений ,  а по остальным районам привле
чен лит ер атурный материал.  Палеонтологические определения М. Ф .  и 
Е .  В . Романенко и С . В .  Чернышевой в основном и используются в н а 
шей р аботе. 

В качестве местной геохронологической шкалы для н'ижнего и сред
него \кембрия нами принята биостратиграфическая схема,  разра
ботанная большим коллективом геологов и палеонтологов З СГУ и 
СНИИГГiи МСа - М. К. ,нинкман ,  А. Б .  ГинцингерО'м , О .  К. Полетаевой ,  
А.  Г .  Поспеловым, Л .  И .  Егоровой ,  М .  Ф .  и Е .  В .  Романенко, Е .  С .  Ф едя
ниной, Н. А. А:ксариной, Г. Ф. Гореловым и др. Эта схема основана на 
материалах СалаИlра ,  Гор ной Шории, Кузнецкого Алатау и Горного Ал
тая и 'очень удобна для ,нашего изложения, посколь'ку именно к ней при
вязаны палеОН110логические определения упомянутой выше сводки 
j\1. Ф .  и Е. В. Романенко и С. В. Чернышевой. Выделяемые в Горном Ал
тае нижнекембрийские фаунистические комплексы в отношении возр аст
ной последовательности достаточно хорошо увязываются с биостр'ати
графической схемой, предлагаемой для Алтае-Саянской складчатой об
ласти И.  Т .  Журавлевой, Л .  Н . Репиной и В .  В .  х,оментовски'м . Работы 
этих исследователей н а  Алтае  помогли решить не,которые запутанные 
ВОПРОСЫ страТИГlрафии древних толщ ;региона.  Со'поставление упомянутых 
выше биостратигр афических схем нижнего кембр'ИЯ между собой и срав
нен,ие их с Сибирской платформой иллюстрирует табл. 1 .  

для верхшего кембрия ПРИНЯl1а схема ярусного деления, предложен
Еая в 1 959 г. Н. К. ИВШИНЫМ .  Палеонтологические р а'боты М.  Ф. Рома
н енко подтверждают спра ' ведЛ'ивость биостратигр афической схемы 
Н. К. Ившина для Горного Алтая. 
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Т а б л ица 1 
<Сопоставление биостратиграфической схемы нижнего кембрия ЗСГУ с унифицированной 

схемой Всесоюзного стратиграфического совещания 1963-1964 гг. 
По В. В. Хоментовскому и М. Ф. Романенко 

Сопоставление биостратиграфических cxei\1 ПО РС'ТI�"НЮ 
Западная часть Всесоюзного стратиграфического совещания 1963-1964 гг. 

Алтае-Саянскоii облаеТII 

Сибирская п.,атформа (ВОСТОЧНЫЙ тип раз- I Алтае-Саянская область Всесоюзное стра- Палеонтологическиii каБJl-

реза, Суворова,I954; тиграфllческое совещание 1963�1964 гг. нет зсгу, 196:1-1964 гг. 

Журавлева, 1954) 
Еланский 

Обручевский Верхний 
горизонт горизонт подгоризонт .0:: о:: 

� f-
u Кетеминский Солонцовские 

Средний t; ':z: 
слои ",О 

>, горизонт подгоризонт "'� о.. 'О:: -
'" ",О-

'о:: Куторгиновый 
�2 

о:: Нижний 
� горизонт Санаштыкгольекиlr u подгоризонт 
:r: с.! горизонт 1::; Синеки" 

горизонт --
u 
>, Камешковский трилоби-Атдабанский о.. '" горизонт f- ТОВЫЙ комплекс Мрасский 

Сретенский 'о:: о: горизонт 
о:: �� � Кийекий трилобитовыи археоциато-� u '" = комплекс вый комплекс �O-:r: Кенядинский u О '" f- (.., Белокаменский археоциа-<=( горизонт "' <=(  '" 

,� 

Суннаги�1СКИЙ 
горизонт 

'" '" 
�:Z: товый комплекс 

Усть-Кунда,Тский горизонт \ Кундатский 
горизонт 

1. СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ РАЗРЕЗЫ ПОЗДНЕГО ДОКЕМБРИЯ 
И РАННЕГО ПАЛЕОЗОЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННЫХ ЗОН 

ГОРНОГО АЛТАЯ 

u 
>-, со.. '" 

':>: 

u 
(jj 
1::; 

Стратиграфия древних толщ Г'ОРНОГО Алтая раОСМОl1рена ниже по 
каждой тектонической структуре  'Отдельно. Такой порядок изложен,ия 
имеет 'Определенные преимущест'ва перед употребляемым ч асто в свод

ных р'а'ботах 'описанием С'flр атиграфии в возрастном порядке OAHoBlpeMeH
но для в-сей территории Г'Орного Алтая.  -в последнем случае корреляция 
геологических разрезов различных тектонических структур 'Получает,ся 
неубедительной, а нередко и вообще выпадает из р'ассм'отрения .  Пр'иня
тый н а,ми порядок изложения в Зlначительной степени способствryет отде
лению AOC'j10BepHbIx ф актов от выводов и предположений. 

При изложении м атериала 'используется схема структурно-тектони
че.ского р ай онир'ования, предложенная В .  А. Кузнецовым ( 1 963) , с не
которыми дополнениями и изменения'ми .  

Бийско-Катунская зона 
Геологичесн:ие р азрезы этой зоны ',в отлич'ие от р азрезов других зон 

местами содержат органические остатки, определяющие возраст толщ. 
В COICTaB з'Оны входят Катунский антИ' lШИНОРИЙ, Кадринско-Баратальский 
и Курай;ский горсты. 
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Катунскuй антuклuнорuй 

Р азрезы древних толщ KaTY,H1cKorO антиклинория (рис. 3) долгое 
время ,служили эталоном для УlНифицированной стратиграфической схе
мы Горного Алтая. Они являются опорой для б и о ·с  т р а т н  г р а ф  и ·  
ч е с  'к о й схемы, поскольку отличаются несравненно лучшей п,алеонто
ло,гической характеристикой, чем другие структуры Гор ного Алтая .  

i\1ногоч'И'сленными ИoClследованиями для 'большей части территории 
Катунското антиклинория устанавливается следующая общая последо
вательность залегаiНИЯ толщ ( снизу) : 

1 .  Б ар атальская свита - кремнисто-кор'60натная .  
2 .  i\1анжерокская свита - толща 'О сновных ,вулканогенных пород. 
3 .  Каянчинская свита - сущеС'J1венно известняковая .  
4 .  Каимска'я свита - ,вулканогенно-осадочная. 
5. Еландинская овита - известнЯ!юво-терригенная. 
6 .  Кульбичская свита - терригенная. 
Полный разрез .имеется лишь на  оД'ном участке, охватывающем бас

сейны р ек Нижняя и Верхняя Еланда, Бийка, Едиган (Еландинский р аз 
рез, СМ. р ис. 3 (КОЛОН'К1а 1 0 ) . Представительным и более богатым фауной 
я'вляет·ся р азрез J3 р айоне сел Чепош и Усть-Сема (чепошский р азрез,  
колонка 6) , где отсутствуют лишь две 'верхние свиты. В других р айонах 
имеется много хорошо о бнаженных разрезов, охватывающих лишь от
дельные части сводного р азреза.  

Большим своеобр азием отличаются раз'резы З'ападной части Катун
ского антИ'клинория,  >переходной к Ануй'ско-Чуйскому 'СИIжлинорию. Э тот 
р айон 'оказалось целесообразным рассмотреть о тдельно, учитывая к тому 
же его важность для анализа стратиграфии немых толщ смеж'НЫХ 
структур . 

Сравнительное изучение ч,астных разрезов позволяет установить, что 
каждая из перечисленных Iвыше свит на площади Катунского антикли
нория претерпевает более или менее ЗlНачительные .из:мененiИЯ веществен
НОГО СlQIстава и что соответственно изменяется характер их взаимоотно
шений и 'Возрастной объем . 

Б а р а т а л ь с к а я с в  и т а .  Одним из самых представительных и 
хорошо изученных является разрез по р .  Б ерп<е ( см .  рлс. 3, колонка 8) , 
где, по данным А. Н .  Кп,нонова и г. В.  Пасечного, выделяют,ся следую
шие крупные пачки ( снизу) : 

1 .  Серо-зеленые, диабазовые, пироксеновые и пироксен-плагиоклазовые порфириты, 
их туфы, алевролиты, прослои серых мраморизованных известняков . . . 800 ы .  

2. Мраморизованные, реже доломитовые известняки, редко доломиты, отдельные 
прослои серых сланцев, силицилитов, а вверху основных порфиритов . . 2750 ы. 

3. Темно-серые хлорито-серицито-углеродистые сланцы, переслаивающиеся с из-
вестняками, силицилитами и зелеными песчаниками . 650 J!. 

Вскрытая мощность разреза 4200 ы. 

. В юга-восточном направлении,  по данным тех же ис'слеДОВllтелей, 
уже в ба1ссейне р. Апшияхт а  (около 10 КМ) В в ерхних ча·стях р азреза 
свиты заметно увеличивается мощность пачек вулканогенных пород. Еще 
далее на ЮЮ-НОС1'ок в сводном ра'з резе свиты А. Ф; Белоусо'В выделяет 
две крупные ее части. Верхн яя, мощностью около 3000 М,- карбонатно
сланцево-силицилитовая с покровами о сновных вулканогенных пород 
(бассейны рек Каспа,  Едиган) .  Нижняя (2000 М )  - .существенно каР'бо
н атная ( междуречье р ек Куб1а и Чемал) . Пр авда, н амеченная А.  Ф. Бе
л oусов ЫrM стратиграфическая последовательность 1'олщ составлена не  в 
едином р азрезе, что в условиях литологических изменений толщи может 
привести к его СД'ВО eHlНIo .  Тшroе изменение c01CTatВa ,  К1стати, и отмечается 
А. Ф .  Б елоусовым, который указывает, чт,о ПО левобережью р .  Чемал в 

1 1  



верхней части р азреза н а'блюдаются массы пачти ,сплашных силицили

тав а западнее бл'из р .  Катунь, в райане рек Куюса,  Ед:игана,  Тышкеске

н а �начительную раль, кроме силицилитав, приабретают сланцы. 
, 

Существенное участие 'СИЛlиц'илитав в бар атальс!юй свите атмечают 

для севернай части антиклинария ( бассейны рек Антрап, Ушпа ,  Мунжа ;, 

см.  рис. 3, каланка 1 3) К. д. Н ешумаева ,  Р .  И .  Гуркис И В .  П. Студени

кин .  Кроме силицилитО'в в 'краевай севера-запад;най части антикл:инария 

К. д. Нешумаева  атмеч ает паявление диабазавых парфиритов и 'глини

стых сланцев.  М,ащность свиты здесь не  менее 2000 .М. 
Оущественные атличия в ,саставе бар атальокай свиты устанщшены 

для В'астачной части Катунскога аНТlIКлинария. З десь па р .  Куюм 
В. М. Сенников и Р. Ф. Калпакова ,с'оставили детальн ый разрез Iмащна
стью акала 2000 оМ, в каторам 'выделяются д,ве при м ернО' р авные ча'сти 
( см . ри,с. 3, калонка 9) . Нижняя - слажена метаморфизаванными зеле
ными ,п есчаниками и серицита-ХЛОРИ1'авыМ'и, реже кремниста-глинистыми 
сланцами с праслоями известнякав в верхних гаризонтах. В ерхняя -:-: 
пред<;тавлена  серыми из;вестнякам'И, 

Pa1ccMaTpeHHbIe осабенности фациальных изменений баратальскай 
серии позваляют атметить 'общую тенденцию к за,мещению карбанатного 
материаЛ1а терригенным и кремнистым в перифер,ических частях Катун
скога антиклинария. Увеличение каличества вулканогеннага м атериала 
устанавл:ивается на  аграниченных участках в юга-востачнай и сеiзеро
западнай ч:астях антиклинория.  

Пазднеда'кембрийский вазра,ст ка'рбанатных талщ бараталыскай 
святы определяеТ1СЯ в знаrчительной степени условно в зависимости ат 
определения возра,ста вышележащих толщ. Из арганических остатков 
существенны нахадки Newlandia наряду с другими вадор,аслями (рис .  4,  
табл.  2) , а также апределенные Ю. С.  Надлером споры, камплек'с каl'а-

Т а ,б л ,и ц а  2 
Список докембрийской и нижнепалеозойской фауны и флоры Горного Алтая (номера 
в табл. соответствуют номерам на рис. 4, где указаны местонахождение и возраст 

фауны и флоры) 

J .  Т р и л о б и т ы : Kooteniella, Edelsteinaspis, Bonnia ?, Granularia, C/70ndragraulos, 
Kootenia, Dinesus, РгоегЫа, ЕгЫа, 
А р  х е о Ц и а т ы : Ethmophyllum sp . ,  Ajacicyathus sp "  Coscinocyathus sp"  Tegerocya
tus sp.  

2. А р  х е о Ц и а т ы : .Ajac�cyathus camptop�ragmus (Vol.) , А .  dwighti (Wal . ) , Cosci
nocyathus torgasc/unensts (Vol , ) , Gordomcyathus gerassimovensis (Кгаsп.) . 

3. Т р и л о б и т Ы :  Taxioura, Beldirella, Dinesus, Pachyaspis, Ptarmigania, Kootenia, 
Granularia. 
А р  х е о Ц и а т ы : Tegerocyathus cf. егЫеnsis Кгаsп.,  Ethmop.hyllum ех gг. ratum 
Vo!., Nосhогоiсуаthus sp.  
Б р а х и о п о Д ы:  Acrotreta. 
В о д о р о с л и: Epiphiton, Renalcis. 

4. Т Р и л о б и т ы : ЕгЫа, Kootenia, Edelsteinaspis. 
А р х е о Ц и а т ы .  

5. Т р и л о б и т ы :  Kooteniella, Vinia, Bonnia, Edelsteinaspis, ЕгЫа, РгоегЫа, Nama
noia, Gарhuгаsрis, Olenoides. 
А р  х е о Ц и а т ы : Tegerocyathus edelsteini (Vo1 . ) , Ethmophyllum sp. ,  Archacocya
thus sp.  
Б р а х и о п о Д ы:  Kutorgina sp . ,  Nisusia sp. ,  Matutella sp.  
В о д о р о с л и :  Epiphiton, Renalcis, Rasumovskia. 
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6. Т Р и л а б и т ы : Pseudoeteraspis, Kootenia, Parapoliella, Kooteniella, Оnсhосерhаli:и, 
Granularia, Bergeroniaspis, Edelsteinaspis, Chondragraulos, ЕгЫа. . 
А р  х е а Ц и а т ы: Tegerocyathus sp. ,  Ajacicyathus cf. tomicus СУа! . ) , А. аН. acutus 
(Val . ) , А. cf. immanis (Val . ) ,  Corynocyathus sp. ,  . .  
Б р а х и а п а Д ы :  Kutorgina paucicistata Aks., Nisusia festmata (В11 1 . ) , Matutella 
altaica Aks. 
В а Д а р а с л и: Renalcis, Epiphiton. 

7. Т Р и л а б и т ы: Н ebediscus, Serrodiscus, Calodiscus, Cobbo[dia, Kootenia, Elganel
lus, Pagettia, Kooteniella, Ladadiscus, Miraculaspis. 

А р  х е а Ц и а т ы: Vologdinocyathus sp.,  Ethmophyllum cf. caveaquadratum Val . ,  
Archaeolynthus sp. 

8. В а Д о р а с л и : Osagia, Epiphiton, Renalcis. 

9. В а Д а р о с л и: Osagia, Jusenia. 

10 .  Т р и л а б и ТЫ :  Barrandagnostus, Pseudoagnostus, Koldiniella. 

1 1 .  Т Р и л а б и т ы :  Koldinia, Sсlюгiеllа, Toxotina, Buttsiella, А сгосерlшlitеs, A ldana
spis, Н ypagnostus, Phalacroma. 

1 2. Т Р и л а б и т ы :  A crocephalites, Katuniella, Н ypagnostus, Phalacгoma. 

1 3. Т Р и л а б и т ы: A lokistocare, Schistocephalus. 

14. Т Р и л а б и т ы: Paradoxides, Chondranomocare, Dinesus, A lokistocare, Katunia, 
Pagetia. 

1 5. Т р и л а б и т ы: Schistocephalus, ЕгЫа, Kooteniella, A mphoton. 

16. Т р и л а б и т ы: A mecephalina, Kooteniella, Micmaccopsis. 
А р  х е а Ц и а т ы : Tegerocyathus edelsteini Va!. ,  Etllmophillum sp. ,  Archaeocyathus 
cf. subradiathus Va ! .  
Б р а х и а п а Д ы :  Ku tol'gina sp.  

1 7. А р х е а с п о н r и IИ. 

1 8. В а Д а р а с л и: Collenia, Newlandia. 

19 .  С п о  Р ы : Tyloligotriletum sp. ,  Leiotriletes crassus Naum., L. compactus Naum., Pso
phosphera sp. ,  Lорlюtгilеtеs sp., Trachytriletes asperatus Naum., Т. minutus Naum. 
А р х е а с п а н r и и. 

20. В а Д а р а с л и :  Osagia poletaevi уаг. granulosa Krasn. ,  О. foraminiferofidis Pasp., 
Newlandia, Collenia. 
С п а р  ы: Leiotriletes crassus Naum., L. compactus Naum., Psophosphera sp. ,  Lopho
triletes sp. ,  Trachytriletes asperatus N аит. 
А р х е а с п а н r и и.  

21.  Т р и л а б и т ы :  Batenioides, Granularia, Amecephalina, Kootenia, Kooteniella, ЕгЫа, 
Chondragraulos, Gaphuraspis. 
А р х е О. Ц И а т ы : Ajacicyathus immanis Va! . ,  Loculicyathus membranivestites Vo!. ,  NochorOlcyathus howelll (\Таl . ) , N. spmosus Va!.,  Gordonicyathus aff .  kusnetsoui 
(Val . ) , .Tegerocyathus diploperforatum (Val . ) , Т. аП. abacanensis Val.,  Leptosocyathus 
regulans Va!., Dokldocyathus regularis Va!. ,  Archaeolynthиs unimurus Va !. ,  Ethmo
phyllum amzassensis Krasn. 
в а Д а р а с  л и :  Epiphiton, Renaclis . . 

22. Т Р и л а б и т ы : ЕгЫа. 
А р  х е а ц и а т ы: Loculicyathus membranivestites Vo!. ,  Coscinocyathus diаntfшs уа". 
sibirica Кгаsп., Clathricoscinus vassilievi Va!., С. fossaengulatus Va!. ,  С. altaicils 
Va!. ,  Clathrodictyon sp. ,  Ethmophyllum sp. ,  Tegerocyathus erbiensis Krasn., Т. diplo-
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perforatum Уо!. ,  GQгdоniсуаtl!us sp.,  Tercyathus duplex Уо!. ,  Т. altaicus Уо!. ,  Proto
pharetra deformis Уо! ., Р. gгаndifогmis (Уо! . ) , Ajacicyathus aff. neoacutus Уо!., 
Archaeotungia dissepimentalis Уо!. 
В о д о р о с л и :  Epiphiton, Renalcis, Razumovskia, Proaulopora, ТuЬор/щllum. 

23. В о д о р о с л и: Newlandia, Conophyton, Osagia, \flermiculites. Споры аналоги'.j
ные 20. 

24. Т Р и л о 6 и т ы :  Seletoides, Koldiniella, Pterocephalia, Dunderbergia. 

25. А р  х е о Ц и а т ы: Ajacicyathus patulus (Уо! . ) ,  А. cf. clarus Уо! . ,  А. cf. acutus Уо!. ,  
Archaeqfungia dissepimentalis Уо!. ,  Archaeolynthus :nembranivestites (\То! .) , Тhаlп
mocyathus sp., Coscinocyathus cf. rojkovi Уо! .  

26. А р  х е о ц и а т ы :  Loculicyathus membranivestites Уо! . ,  Archaeolynthus sp., Archaeo
fungia cf., taylori Кгаsп., Taylorcyathus аН. subtersiensis Уа!., Syringocnema сУ . 
eleganta Уо!. ,  Ajacicyathus sp. 

27. А р  х е а ц и а т ы :  Ajacicyathus salebrosus Уа!. ,  Formosocyathus alabini (Уа!. ) , No· 
choroicyathus howelli (Уо!! . ) , N. aff. dissepimentalis (\10!. ) ,  Ajacicyathus meist!3i'i 
(Уа! . ) , А .  aff. clarus Уа!. ,  А .  patulus Уа!. 

28. Т р и л а 6 и т ы : Tirginia, Resimopsis, Bonnia. 
А р  х е а ц и а т ы : Ajacicyathus salebrosus Уа!.,  А. neiburgianus (Уо! . ) , Coscinocya
thus bedfor.di Уо!., Leptosocyathus аН. regularis Уа !. ,  Loculicyathus membranivesti
tes Уо!., Ethmophyllum sp., Gordonicyathus sp. 
В о д о р а с л и :  Epiphiton. 

29. А р  х е а ц и а т ы : Ethmophyllum ratum Уо! . ,  Е. аН. ulmensis Кгаsп., Теg'егосуаthus 
edelsteini Уо!., Erbocyathus obrutschevi (Уо! . )  , .  

30. А р  х е о ц и а т ы :  Clathricoscinus sp . ,  Ajacicyathus sp. 

3 1 .  Т р и л а 6 и т ы : A crocephalaspis, Homagnostus, Crusoiina, Acrocephalites, Koldinia, 
Peronopsis. 

32. Т Р и л о 6 и т ы: Prochedinia, Hypagnostus, Diplagnostus. 

·33. Т Р и л а 6 и т ы :  Proliostracus. 
А р  х е о ц и а т ы: Tegerbcyathus сУ. edelsteini, Ethmophillum ratum (Уа! . ) , Е. aff. 
caveaquadratum Уо!. ,  Claruscyathus sp. 
В о д а р о с л и: Epiphiton, Renalcis, Proaulopora. 

34. Т Р и л о 6 и т ы: Bergeroniaspis, Рtус!юрагеllа, РгоегЫа. 
А р х е о ц и а т ы: Claruscyathus sp., Retecyathus sp. 

35. Т р и л а 6 и т ы : Crepicephalus, Cedaraspis, Texanopsis. 

36. Т Р и л о 6 и т ы : Agnostus pisiformis, Conocephalina, A ltaiaspis. 

37. Т Р и л о '6 и т ы: Toxotis, Aldanaspis, Coosia, Prochedinia. 

38. Т р и .� о 6 и т ы: Olenoides, Schistocephalus, Кiskinella, Chondronomocare, Dineslls, 
Chondragraulos. 

39. А р  х е а Ц и а т ы: E:rbocyathus sp. ,  Claruscyathus solidus Уо!. ,  Archaeocyathus sp. 

40. Т р и л о 6 и т ы: Sanashtycgolia, Poliellina. 
А р х е о ц и а т ы :  Szecyatlzus sp., Tercyathus venustus \То! . ,  Protopharetra �p., Ар
tocyathus gordoni Уо! . ,  Аjасiсуаtfшs proskuriakovi То!. ,  Ajacicyathus /'obustlls (Уо! . ) , 
А. levigatlls (Уа! . ) , Ethmophillllm ratum Уо!. ,  Coscinocyathlls dianthus Уо!. ,  LOCll
Licyathlls bornemanni Кгаsп., L. irregularis Уо!.,  Loclllicyathus tuЬегсulаtus \То! . ,. 
Annlllocyathlls aff., lavrenovi  Уо !. ,  Annu/ocyathus pulcher Уа!. ,  Tollicyathus ischensls 
S. Tschern., Dokidocyathus sp. 
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4 1 .  Т Р и л а б и т Ы: Resimopsis, Protolenoides, Sajanaspis, Serrodiscus, Planaspis, Вег
geroniaspis, Calodiscus, Conocoryphidae, Tann'udiscus, Ladadiscus. 
А р х е а Ц и а т ы : Archaeolynthus tubexternus (Уа!. ) , Ajacicyathus arteinteroallllln 
(Уа! . ) , Ajacicyathus amplus (Уа! .) , Nochoroicyathus sp., Robustocyathus sp. ,  Dictyo
cyathus sp., Leptosocyathus ех gf. curviseptatus Уа!., Clathricoscinus sp. ,  Coscino
cyathus cf. cornucopiae Вагл. 
Е р а х и а л а Д ы: Obolella cf. atlantica Wa1c., var. comleyensis Cabba!d. ,  Walcotti
па sp., A crothelle sp .  
В а Д о р а с л И, г у б к и, л е л е Ц и л а Д ы ,  г а с т р а л а Д ы .  

42. Т р и л а б и т ы : Schoriella, Koldinia, Tuberaspis, Chuangia. 

43. А р  х е а ц и а т ы : Ajacicyathus directus (Уа!. ) , Ajacicyathus grandis Ус!.,  Ajacicya
thus aff. uricus Val., Aja,cicyathus аН. proskuriakovi Уа!., Ajacicyathus immanis Уа!.,  
Ajacicyathus tuberculatus Уа!. ,  Loculicyathus tоЩ Уа!.,  Loculicyathu� mеmЬгаmие
stites Уа! ., Loculicyathus tuberculatus Уа!.,  COsctnocyathus agadanens!s Уа!., Cosc/
nocyathus elegans Уа!.,  Taylorcyathus subtersiensis (Уа!. ) , Thalamocyathus subter
siensis Уа!. 

44. А р  х е о Ц и а т ы :  Ajacicyathus directus (Уа!. ) , Orbi�yathus tolovski�nsis (Кгаsл·i , 
Loculicyathus tolli (Уа! .) , Taylorcyathus subters/ens!s (Уа!.) , CO�ctnocyarhus sp. ,  
Archaeocyathus meistery Ус!.,  Ethmophillum flexum Уа!., Ethmoph!llum cf.  pseudo
thichus Уа!., Protopharetra laxa Всгл., Tersia nodosa Уа!.,  Dok!docyathus геgulапs 
Уа!. ,  Dictyocyathus javorskii Уа!. 
В а Д а р а с л и: Epiphiton. 

45. В а д а р а с л и: Saralinskia primitivi Krasn., Stromatactis sp. 

46. В а Д а р а с л и :  Osagia poletaevae Кгаsл., Osagia bathridioformis Кгаsл., Osagia 
aff. tenuilamellata Reit! .  

47. В а Д а р а с л и:  Newlandia sp. 

48. А р  х е а Ц и а т ы: Ajacicyathus cf. anabarensis (Уа! .) , Erbocyathus sp. ,  Szecyathus 
sp. ,  Tercyathus validus Уа!., Archaeolynthus sp. . . , . 
В а Д а р о с л и: Osagia poletaevae Кгаsл., О. cf. ovos!m!lae (Val . ) , Stromatac.!s sp. 

49: А р  х е а Ц и а т ы: Sajanocyathus sp.,  Tersia sp. ,  Tercyathus cf. alta!cus Уа!., Tege
rocyathus cf. altaicus Уа!., Szecyathus sp., Ethmophyllum cf. gгаnd!регfогаtum Уа! .,. 
Archaeocyathus sp. , Robustocyathus sp. , Ajacicyathus sp. 

рых сходен ,с комплексом спор из пqзднедокембрийакой приозерокой сви
ты ПРlflбалтики. 

М а н ж е р о к с  rк а я с в и т а представлена лреобла,дающими диа
базовыми, Iпироксен-плагиоклазо,вым-и, пироксеновЬ!lМИ пор фиритами, 
афанитами, реже туфа'ми,  л аво- и туфобрекчиями , кремниС"'го-глинИiСТЫ" 
ми 'сланцами, редко серо-зелеными песчаникаlМИ и горизонтами извест
НЯlШВ. Породы маюкероКlСКОЙ свиты в современном эрозионном срезе 
р аспространены лишь вдоль З 3lпадной периферии Катунского антикли
нория сравнительно уз,кой мер идиональной полосой вдоль р. Катунь, а 
· в северной части - на  границе 'с УЙменско-ЛебеДСКИМ СИНКЛИНOIрием .  Вполне вероятню, что такое про'странственное распределение м анжерOlК
ских э ффузивов отр ажает в какой-то мере и р азмещение центров вулка
нической деятелыюсти того времени. Это предщол·ожение, кстати, под
тверждается и изменениями МОЩНОСl1И свиты. Максимальная мощность 
устанавливается в южной ч асТ'и антиклюiория,  где, по данным А. Ф .  Бе-

' 

лоусова, в районе р .  Бийка и Едиган она составляет около 3500 м (ICM,
' 

рис,  3, колонка 1 О) . Сев.ернее мощность осадочно-вулк'аногенных обр а'зо
b.a-ниЙ манжеро'Кс'Кой свиты последовательно еокра щается : по р .  Апши
яхта - 1 500 .,11 , в Чепошс!юм разрезе от 2000 до 800 м, в стратоти:пе близ. 
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дер . Манжерок - 1 300 .М, а по напра:влению к северо-востоку дальнейшее 
'Сокр ащение мощн ости, OIписанное М. К. Винкман ( 1 959 ) , Пlриводит к пол
ному иочезновению толщи уже в верховьях р. П а1спаула восточнее 
г .  Гюр'Но-АлтаЙска .  Еще далее на ·северо-восток в б аосейнах р ек Уль
мень, Сия и Мунжа 'вулканогенная толща, по данным В .  П .  Студеникина, 
появляется вновь, достигая мощности 1 500 .м. 

В стр о ении р азреза м аюкер,окской ·свиты не отмечается никаких за 
'кономеРНOIстей, которые бы позволили 'провести его р асчленение на  р е
гиональн'о выдержанные подсвиты. Взаимоотношения с подстилающими 
отложениями устана,вливают,ся лишь в н екоторых р азрез ах. М. К. Винк
ман настаивает на длителЬ'н'ом ,р азмыве и крупном угловом н есогла'сии, 

, отделяющем м а'нжерокскую свиту от !Подстилающих пород н а  нсей тер
ритори'и Катунского а,Н 11ИКЛИНОРИЯ, хотя признаки р азмыва описаны ею 
-лишь в чеПОI!llСКОМ Р 'j,з резе, что, .кстати, оспаривается А. Ф. Белоусовым. 
Предполагает р азмыв в основании манжерокской 'свиты и В . П. Студе
никин для сенерной части аНТИКЛИНОРИЯ , где по р. Мунжа ( см.  рис. 3, ко
.лонка 1 4) !им устано,влены вулка ничеСIше брекчии, содержащие КР)'lП'ные 
глыбы известняков и силицилитов . Другие . же участки несогла'сного за
_легания м анжерюксюiх ЭффУl3иво'в н а  бар атальских известняках неизве
стны.  Более того, А.  Ф. Белоуоов, В .  В. Хоментонский и М. Ф. Романен
ко указывают н а  со-гласное з алета'Ние толщ в еландинlCКОМ р аз резе и 
близ дер . Манжерок, описывая постепенные п ереходы между этими тол
щами. ПО-:ВИДИМОМу, следует п,ризнать, что наблюдаемые несогла,сия 
имеют весьма ограниченное раз'витие, а согласные взаимоотн'ошения 
,м анжеРОК1СКОЙ и баратальской св,ит ха!ра,ктерны для большей части Ка
тунекого антиклинория. Та,кюй вынод вытекает и из аналива  существую
щих геологичеоких карт. 

Ортанические остатки (водоросли, споры, археОIСПОНГИИ) , обнару
женные в породах свиты, не определяют ее возраст (см.  'рис.  4, табл. 2 ) , 
поэтому он устанавливается в зависимости от возраста залегающей выше 
каянчин,ской свиты. Некоторые июследователи (А. Ф. Б елоусов, Ю. С. Пер
'фильев и ,Др . )  возра'ст свиты считают позднедокембрий'ск,им (синийским) , 
придавая тем ,самым большое значение перерыву, отделяющему ее от за

-легающей выше каянчинской свиты. Это, однако,  вряд ли оправдано, по
с'кольку известны материалы о тесной СТРУКТУ'рнюй связи манжеРОК'ОЮIХ 
ЭффУЗ1ИВОВ и карбонатных отложений каянчиН'окой овиты, возраст кото
рой по фауне соотвеТС')1вует леноко'му ярусу нижнего ,кембрия. Поэтому 
несомненна прИ'надлежнО'сть маюкерок,ских эффуз,ивоtВ к нижнему кемб
рию, причем их верхняя возраlстная граница в зависим'О'СТИ от положения 
подошвы каянчинской свиты та,кже поднимает,ся до ленеКОI1Q яруса. Гра
ница кембрия и докембрия условно приурочивается к границе м аюке
рокской и бар атальской овит, хотя вполне вероятен нижнекембрийский 
возра'ст верх'них горизонтов бар аталь,окой свиты. 

К а я н ч и н ICк У ю с 'в И т у  в л итературе описывают как существен
но ка'рбонатную толщу, залегающую выше манжерокских эффУЗИВОВ и 
:содержащую .местами НИЖНе'кемrбрийскую ф а уну трилобитов ,  археоциат, 
6рахиопод. В ее составе, кроме преобладающих мраМОРIIзованных из
вестнякюв, среди которых нередки органогенные РИф Оlвые обр азО'вания, 
н аблюдаются доломиты, ГЛИНlИ'стые и -кремнистые 'сланцы, мер гели, ,пес
чаники, конгломер аты, а в  единичных случаях (по данным А. Ф. Белоу
-сова и А. А. Арустамова) маломощные покровы диабазовых порфиритов. 

КаЯНЧИНlские ИЗlвестняки, тап< же '1(ак манжерок:ские э ффузивы, про
'cTp aHcTIBeHHO ПРИУ'р,очены к заlПадной окраlине централЬ'ной части Катун
'с 1<0 ГО антиклинория. Мощность и строение разреза  каянчинс,к'ОЙ свиты 
lIзменчивы.  Большой известностью пользуе'Гся чепошский р азрез свиты, 
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наиболее полно охарактеризо,ванный ф ауной ( см .  рис .  3, колонка 6 ) . По 
данным М. К. В иr'!'кман,  А.  Б .  ГИНЦiин'г.ера  ( 1 959, 1 963 и др . ) , ПОДТ1верж
даемым ДРУГИ'МИ иоследователями, в этом разрезе выделяю'Гся следую
шие 'ГрИ пачки, для каждой из котор ых установлены комплек'сы трилоби
товой и археоциатовой фаун. 

1 .  Базальные конгло'М ераты с очень р азнообразной галькой IПОДСТИ
лаюших пород мощностью от 37 до  260  ht, 'которые оменяются выше 
300-метровой п ачкой темно-серых тонкослоистых известняков с м аломощ
ными прослоями мергелей, известкови'стых ,песчаников и сланцев . 

2 .  Светло-серые мас'сивные известняки - 400 м .  
3 .  Тонкослоистые мертели ,  песчаники ,  сланцы, конгломера'Го-брек-

чии и известняки - 1 40 .М. 
. 
:1 () .  

Общая мошность свиты составляет здесь около 1 1 00 м .  , 
По данным М. К. В инкман,  А. Б .  Гинцингера, А. Ф .  Белоусова И 'дру

гих исследователей, породы каянчинс;кой свиты залегают здесь с крупным 
р азмывом и структурным несогласием н а  м аЮI<ерокских эффузивах. 

Север о-западнее, в бассейнах рек Каянчи и Устюбы,  мощн.о,сть овиты 
значительно возрастает до 2000 м за 'счет увеличения роли терригенных 
отложений.  П оследние обособляю1'СЯ в нижней части р азреза  в суще
ственно терригенную толщу, мощностью около 1 300 м, тр ансгрессивно 
залегающую с б азальными конгломератами в основании (мощн ость 80-
1 80 М) на м аюкерокских эффузивах. А. И.  Алюсов выделяет эту толщу 
в так называемую устюбинскую свиту. Более высокие горизонты разреза 
сложены 800-меТjювой карбона�ной толщей. М. К. В инкман ( 1 959, 1 963) , 
а таюке М, Ф .  Романенко по сходству ,состава lПараллел изуют эти две 
толщи устюбиНlСКОГО разреза с нижней ' И средней пачками чепошс'Кого 
разреза ,  хотя ника'ких палеонтологических данных для та!юй точной кор 
реляции не  И'i\'!ее'Гся . 

В данном случае можно Г'OIворить услО'в'но лишь О сопо,ста'влении 
«устюбинской 'Овиты» ·с известняка,ми чепошского 'разреза,  не  уточняя, с 
какой именно па'ы(оЙ. 

Рез!ко сокращенную м ощность (около 350 Jft ) и существенно карбо
н атный состав 'каянчин:ская свита имеет в р азрезе  по р .  Еланда, который 
по ф ауне пар аллелизуется с верхней п ачкой чепошского р азреза ( см .  
рис .  3 ,  колонка 1 0 ) . Несколько южнее ( 1 0  к.м.) , по р .  Катунь, близ устья 
р. Бийка,  мощно'сть 'свlиты увеличивается до 650 .М оД'новр.еменно с появ
лением в нижней части р азреза ( наряду с известняками)  прослоев до
ломитов, сланцев, диабазовых порфиритов и туфов. А.  А . Арустамов ука
зывает на о тсутствие  здесь 'признаков крупного ,размыва и структурного 
н есогласия на границе 'с манжеро!(ской СВИ1ЮЙ .. 

Согласное залегание каянчинской свиты н а  подстилающих вулкано
генных породах м а нжерокской свиты устана'вливае'Гся В. В. Хоментов
ским, И. Т. Журавлевой ,  Л.  Н. Репиной и А.  10. Розановым ( 1 962) на 
западе це'нтральной Ч 3'Сти Катунского антиклинория в бассейне рч. Са
расы. У'Отановленная здесь 500-'метровая кар бонатная толща ,сопостав
ляется по  фауне с нижней паЧ1КОЙ чепошского разреза.  

Существенно терригенный р азрез каянчин'с!(ой свиты наблюдает'ся в 
северной части Катунс!(ого антиклинория.  В .  П .  СтудеНlИКИН указывает 
здесь в баосейне р. Сии на  преобладание кремнисто-глинистых сланцев, 
которым подчинены песчаники, алевролиты, конгломер аты и р ифогенные 
известня!(и . Общая мощность р азреза около 2000 М. Ф ауна, собранная в 
!13'вестняках нижней части р аэреза, позволяет параллелизовать его с 
двумя верхними пачками ч епошского разреза .  Поэтому ,верхние части 
разреза  ,р . Сии должны, ПО-lВидимому , заходить в средний кеМ'бриЙ.  Взаи. 
моотношен'Ия свиты с подстилающими не установлены. 
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С казаннае выше пазваляет убедиться 'в наЛ'Иll'ИИ значительных фа
циальных изменений каянчинской свиты. В свете этогО' следует ·считать · 
неоправданным стремление нектарых и'сследавателей (М. К. Винкман,  
А. Б.  Гинцингер , В .  А .  А,стаШ1(ИН ,  М. Ф . Раманенка и др . )  р а спростра- 
нить схему литалогическогО' р ас'Членения чеПOlшск·ага р азреза не талька 
на территарию Катунскага антикли'Нария,  на и на всю территарию Бий
Сlю-Катунскай ctpyktypha-фармацио'Ннай заны. Указанные исследавате
ли  'рассматривают литологи'Ческие паЧIКИ чепошска[1а разреза 'В качестве 
сз,мостаятельных свит (снизу) - шашкунарскай, чепашскай и баранголь
скай, састаlВЛЯЮЩИХ единую каянчИtНtскую серию. ОднакО' даже в Катун
скам антиклинарии атсутствует в тарай такай разрез, катарый был бы 
схаден па страению с чепашским. 

Успехи палеанталагических исследаваний последних лет Iпазволяюг 
уста навить р азличия вазрастнага абъема каянчинскай свиты для раз
лич·ных райанав Катунокото антиклинария.  НаИ'бальший b-азраоС'Jlнай
абъем имеет ·каянчинская свита ·в чепашскам р азрезе, где ана саатвет
ствует М'ра'сскому и каЙ'зас:скаму гаризонтам принятай нами биострати
графическай схемы. Наименьший ,ваз!растнай абъем, соатветствующий 
лишь верхнему и атча,сти среднему ,падгаризантам кайзасскага гаРIИЗОН
та ,  каЯНЧИIн'ская св'ита имеет в еландинск'ом разрезе . НескаЛЬ'ка бальtШий ' 
вазрастнай объем - в сийскам разрезе северной части Катунскага ан
тиклинария.  

К а и м с к а я с в и т а слажена cepa-зелеНЫМIИ пиро,к,сеновыми (ча
ста - авгитавыIМИ) , пира'ксен-!Пла гиоклазавыми парфи'ритами, миндале
фирами,  лава- и туфобрек'Чиями,  туфакангламер,атами, пео'ЧаНlи'ка,ми ' 
(преимущественно грауваккавыми) , хлоритизираванными сланцами, пе
строu'ветными яшмои(Цами,  ,К'реМНИСТbilМИ сланuами, гори'Зuнтам-и из'вест
ня,ков и к'ан гломера,тами. Мащность свиты калеблется в пределах оТ ' 
1 500 до 3000 A-t . Эта весьма пестрая па  ,составу т,алща характеризуется 
сильной фа1циальнай ,изменчивостью. Нельзя найти два р азреза, катарые' 
были бы сходны между ообой 'ГIa стр'аению. Общей чертай для большин
С1'ва  р азрезов свиты следует сч'итать лишь пастепеннае исчезнавение
вверх па раз резу lВулканагенных парод, И'звестняко'в и нсе увеличив'аю
щуюся роль терригенных парад, шреимущественна филлитизираван'ных: 
глинистых сла,]щев.  К особеюIOСТЯ'М !Простр анственногО' раопраст.ранения� 
каимской с'виты атн'осится четко выраженная приуроченность вулкана
генных парад -к  западной аК'раине uеНТ'Р'альной части Катунскога анти
клин>ория.  В ВOIСТОЧНОМ направлеНlИИ количества 'вулк а нагенных порад в· 
разрезах каИtмс,кай СlВиты быстра УlменЬ!шается . 

На  севере Катуноког'О антиклин'Ория атложения каимскuй свиты да-
(таверно 'не  у,становлены. Вазм'ожно, ЧТО' сюда следует отноеить верхнюю 
часть аписаннаго выше СИЙ1С!кагю разреза.  В настаящее время там П'Р'ава-· 
дятся геал'огосъеМОЧlНые р абаты, па  предва'рительным 'Р'езультатам ·кото'· 
рых о бнаружен а вулганогенная талща ненсной мощности, залегаlOщая: 
выше сийских археаци атавых и>з'веСТНЯ']{I()В .  Эта вулканогенная' талща 
также может являться аналагом 'каим'скай с,виты. 

В центральнай ч а'сти Каryн,скага антиклинария в баосей'нах рек Би'
рюли, Узнези и Чемала к каимскай свите атнасятся существ�нна терри
генные обраЗOlвания.  ПраВiЦа, А. Ф . Белаусов ( 1 960) 'склонен выделять, 
эти отлаже]-]I}jЯ в так называемую ароктайскую свиту, отажде'СТВЛЯЯ их С· 
верхней, существенна терригенной частью более западных разрезов ка
имской свиты, ЧТО' недастатачна абоснавана, паСIЮЛЬ-ХУ Н'е учитываются" 
очевидн ые фаuиальные 'Изменения. Рассматриваем ая террю'енная тал· 
'ца, у'слО'ыю атносимая к каимClКЮЙ свите, залегает н еп·осредствеНiна на· 
l\ арбан атных атложениях бар атальС'кай свиты, В Зa IiМ'О.QТН'Qше.ния. с ]{ато--
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рОЙ совершенно не  изучены. Пов'семестное отсу'Гствие здесь отложений 
манжеРОКiСКОЙ и каянчинской свит указывает на  вероятность того, что 
эта терригенная толща может быть 'В'озрастным аналогом не только ка
имекой, но и более д,ревних толщ каянчинской и манжероКlОКОЙ с'Вит. для 
однозначного решения этого вопроса никаких объективных данных пока 
не имеется. 

ЭФФУЗИ'Вlно-осадочные отложения каим'ской свиты в большинстве 
изученных районов имеют согласные взаимоотношения с подстилающи
ми толщами (Белоусов, 1 960;  Хоментовский и др . ,  1 962) . Это подт>верж
дается, по да'н!Ным М. Ф. Романенко .Н других исследователей, также и 
близо'стью 'комплексов ф ауны каИ:М'С'IЮЙ и каянчинс'Кой свит. П р авда, 
имеются мнения и о размыве, п:редшествующем формирован'ию овиты 
( ВинкмаIН , Гинцингер и др . 1 958, 1 959, 1 964 ) ,  что, однаlЮ, основано бо
лее на общих соображениях, чем на фактичееком материале . 

Ф ауна извест,на лишь в нижней части раз'реза свиты. Собранные 
триЛ'обиты, совместно с бедной ф ауной археоциат  дали основание 
М .  Ф .  Ро:маненкю выделять са,мостоятельный ,суярьшокий J<омплекс, 'сопо
ставляя его с ЗОН,ОЙ Ptarmigan Северной Америки (низы среднего кеМ'б
рия) . В еландинс,ком разрезе есть бюлее ,молодые 1'РИ!lобиты, отвечающие 
верхам нижней п оловины амгИlНICIЮГО яруса Сибирокой пл атформы. В бо
л ее в ысок'их горизонтах р азреза свиты ф ауна o'fCY'J1CTByeT, поэтому 'Верх
няя .возрастная граниuа свиты условно поднимается до границы амгин
CI<O[\O и м айского ярусов. 

Отложения е л а н Д 'и н 'С  к о  й с в и т ы извеСТitIЫ лишь в стр а тоти
пе п'О р. Н. Еланда Ссм.  рис. 3 ,  колонка 1 0 ) , где А.  Ф. Белоу'сов ( 1 960) 
выделяет д'ве литологические пачки. Ниж,няя 1 0О-метровая пачка сло
жена серыми 'известняками, ча'стью оолитавыми и 'кремнистыми, пере
слаивающимися с IЮООСЛОИСТЫМИ гравеЛ'ита.ми,  а в основании - с поли
МИlповыми �юнгломератами.  Верхняя пачка (450 М )  предста'влена серо
зеленым'и и бордовыми глини'стыми сланцами, ПОЛИМИКl'овым'и п есчани
ка,ми и ,маломощным'и .пачками извеСТНЯ1КOIВ . Трилобиты, установленные 
здесь впервые Л.  И.  Егоро,вой, сопоставляются ею с зоной Paradoxides 
forchammeri Ои6ирокой платформы. ПОСJlе\П,ующие исследоваЮ1Я 
М. Ф .  Романенко обнаружили фауну 'Грилабитов, 'Переходную от средне
го к в ерхнему кембр:ию.  

В основаюlИ свиты в'семи исследователяМ'и отмечает,ся значительно е 
угловое и азимутальное н есогласие.  

В ерхнекембрийские отложения, объединяемые в к у л ь б и ч с к у ю 
с в и т у, о бна'ружены в KaТYH1cKoM антиклинор'И'И лишь в последнее 'В,ре
Мя и известны сейчас в Д!вух пун'Кта'х - по р. Еланда и близ г. Горно
Алтайока .  В 'первом случае - это маломощн'а'я ( 1 70 М) грубообломочная 
�'ОJIща - кон'гл"омераты, гравелиты, песчаники, .редко сланцы, имеющие 
се.ро-зеленую, 'серую и лиловую О!<'раоку. Трилюбиты, собр анные и изу
ченные М. Ф. Романенк,о, определяют принадлежность толщи к арини
чевс,ко'МУ горизонту ( по Н .  К .  ИВШИНУ) . Отложения кульбичской свиты 
залегают на породах еландiИН\(ЖОЙ свиты с размывом, длительность ко
торOlГО соо'Гвеl1ствует верхней ,половине кулЬ'бич'с'Кого горизонта .  

Аналогичная грубоО'бломочная пестроцветная толща обнаружена 
близ г .  Горно-Алтайска среди сплошного поля из'вестнЯ'ков ба'р аталыской 
свlиты. Трилобиты, ообр анные М. Ф. р.оманенко в маЛО",IОШНЫХ извест
ня·ковых ,прослоях среди п естроц'веТ'ных ,песчаников, отвечают по 'возра
сту 'кукуйС!кому И Xij)!И1СТИНОВСКОМУ горизонтам ·схемы Н .  К. Ившина . 

В западной краевой ча!ст·и Катунского 3Iнтикл'инория в бассейне 
рек Черга, Булухта и севернее 'в бассейне р .  Каменка распространены 
мощные вулканогенно-осадочные толщи, которые, по данным предше-
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-ствующих исследователей (Винкм ан,  1 958, 1 959 и др . ) , принадлежат 
каимсК'ой (Cт�) и ела:ндинской (Cm�) свита,м . ОДI-ШКО 'ПОСЛе обнару
жения М. Ф. Романенко нижне�{ембрийской фауны тр'илоб:итов и архео
циат в горизонтах, КО1'орые Iпо существующим тогда пред:ставлеН1ИЯМ от
носил'Ись к «'верхней подсв'ите еландинской свиты Сm22», 'стал а очевидной 
необходимость тщательной р6ВИЗИИ стратигр афической схемы Э1'ого 
района.  , 

В 1 962 г. автор проводил в ЧеРГ'ИНiСI�ОМ районе тематические р аботы, 
в результате которых удалось существенно уточнить геологическую 
структуру и стратиграфическую схему кембрийских толщ этого района .  

В р азрезе по р екам Булухта и Черта 'вдоль Алтайского тракта Ссм .  
рис. 3, колонка 2)  выделяются следующие пачки ( снизу вверх) : 

1 .  В замке крупной антиклинали вскрываются темно-серые и темно-зеленые диабазы 
·с редкими прослоями туфов и алевролитов. Видимая мощность не менее . . 800 м. 

2. Выше залегают светло-серые известняки с археоциатами плохой сохр анности и 
'нижнекембрийскими трилобитами. . . . . . . . . 200 м. 

3. Толщина сложно переслаив ающихся пироксеновых и диабазовых порфиритов, 
туфов, песчаников, кремнистых сланцев, яшм, известняков. . . . . . 500 . .\!. 

4. Толша преобладающих темно-зеленых диабазов, афанитов, пироксеновых и пи· 
.роксен .. плагио](лазовых порфиритов, которым в верхней части р азреза подчинены ли
ловые �шндалефиры, туфы, гр аувакковые песчаники и сланцы. . . . . 1 800 м. 

5. Серые и зеленые филлитизированные глинистые сланцы с р едкими прослоями 
(в верхних и нижних горизонтах разреза) граувакковых песчаников, миндалефиров,  

туфобрекчий и кварцитов. . . . . . . . . . . . . . . 1 600 м .  
6. Толща светло-серых Ерупногалечных известковистых конгломератов, залегаю-

'щая с азимутальным несогласием на подстилающих отложениях 400 м. 

Фауна 2-й пачки этого разреза СОПО,ставляется с фауной верхней 
пачки чепошского разреза.  В связи с этим верхняя возрастная граница 
толщи основных эффузивов, а налогичных по составу м анжерокской сви
те, поднимается в чергинском р азрезе значительно выше, чем в цент
р альной части Катунского аНТИI<ЛИIЮРИЯ, Т. е почти до границы нижнего 
и среднего отделов кембрия. Эффузивно-осадочные отложения, зале
гающие выше известняков с фауной, соответствуют в основном каим
екой свите, а верхняя конгломератовая толща условно сопоставляется с 
рландинской свитой. 

IОго-восточнее описанный чергинский р азрез надстраивается книзу 
толщей разнообразных основных вулканогенных пород с частыми про
слоями и горизонтами пестроцветных тонкослоистых яшм, известняков, 
граувю<ковых песчаников, вскрытой мощностью не  менее 1 500 м. 

Западнее нижне-среднекембрийские обр азования описанного чер
['инского разреза замещаются существенно терригенными песчано-слан
цевыми отложениями,  широко развитыми на  территории смежного Ануй
ско�Чуйского синклинория. Характер этих фациальных изме:-rений опи
сан ниже при изложении данных по стратиграфии Ануйско-Чуйского 
синклинория. , 

В .бассеЙне р,Ч .  КамеНЕа распространены эффузивно-осадочные тол
щи, близкие по составу описанным отложениям Чергинского района.  
Стратигр афический разрез этих отложений неясен. 

Кадрuнско-Баратальскuu и Курайскuй горсты 

В современной тектонической структуре рассматриваемой террито
рии большую роль играют зоны крупных р азломов и оперяющие их тек
тонические нарушения, что существенно затрудняет выяснение страти
rрафической последовате.JIЬНОСТИ толщ, их взаимоотношений и возраста . 

20 



Для решения этих Jюпрасав геалаги нередка пальзавались далеК1ИМИ 
сапаставлениями с другими р айанами, в первую ачередь с Катунским 
антиклинарием , па абразцу и падабию катарага мнагими исследавателя
ми, например В. И .  Тараска, А.  Б. Дергунавым и Др., апределялись па
следавательнасть и вазраст талщ рассматриваемага района .  

Между тем благадаря,  главным абразам,  крупном асштабным геа
лагасъемачным р абатам, правадившимся в паследние гады, паяв ил ась 
дастатачно много разнообразного м атериала,  позволяющего сравни
тельно детально разработать местную стратигр афическую схему древ
rIИХ толщ рассматриваемаго района.  В результате этих р а бот значитель
но палнее изучены геологические разрезы толщ, уточнены их взаимоат
нашения и обнаружены в них новые местонахождения фауны и флоры. 
При этом выявилась значительное своеобразие стратиграфическага раз 
реза  и существенное отличие его  от свойственного Катунекому аати
ЕЛИНОРИЮ. 

Обобщение геологосъемочных м атериалов в новейших рабатах 
Б .  А.  Зыбина, Л .  А. Корнева,  В. П .  Сергеева и Л .  И .  Некрасовай, 
В. А.  Платкова и Г. В .  Болдырева,  А. Т .  Мельника, П. М. Бондаренко, 
а также личные наблюдения автара ( 1 963) позволяют предложить
следующую стратигр афическую схему (рис.  5 ) . 

Основание стратиграфического разреза представлено мощной кар
бонатной толщей - баратальекой свитай, распространенной в осевой 
части Кадринска-Баратальскаго горста.  Толща выделена впервые 
А. А. Жеромским в 1 93 1  Г. [  в разрезе вдоль Чуйского траюа близ пос. 
Б ар атал. Разрезы свиты изучались различными исследователями, адна
ка вследствие  однообр азия литалогического состава схема ее расчлене
ния не составлялась. Краме значительна преобладающих светло-серых 
м:раморизованных известняков,  в составе толщи отмечаются прослои 
темных силицилитов, редко даломитовых известняков и в единичных 
случаях прослаев аснонных вулканогенных пор ад. Вскрытая мощность 
овиты околО' 2500-3000 м .  

Докембрийский возраст свиты, признаваемый всеми исследователя
ЫИ,  определяется главным образам возр астом залегающих выше толщ. 
Из Ор,ганичес]шх остатков в пор адах свиты известна находка А. Б. Дер
гунавым в бассейне 'р .  Арыджана водорослей NewLandia concentrica 
Walcott (апределения К. Б. Корде) . По данным В. С. Сергеева , ' предпоJfaraeMoe местонахО)],дение водорослей (сборы повторить не удалось) 
l'твечает средним горизонтам разреза свиты. 

Стратиграфически выше баратальских известняков в бассейне 
р. Арыджана залегает толща основных вулканогенных пород, выделен
ная впервые А. Б. Дергуновым под названием арыджанской свиты. 
Предполагалось, что эта свита является аналогом манжеРОЕСКОЙ, в свя-
зи с чем ее относили к нижнему кембрию (Cmi ) .  В. П. Сергееву в даль
нейшем удалось расчлеаить эту толщу на две сходные по составу тол
щи, р азделенные р азмывом и азимутальным несогласием (см. рис. 5, 
Еолонка 27) . Из них лишь за  нижней толщей, залегающей с постепенны
ми переходами на баратаЛЬСЕИХ известняках, В .  П .  Сергеев сохраняет 
название - а р ы  Д ж а н с к а я свита.  Она сложена темно-зелеными 
афировыми порфиритами, их туфами,  с прослоями серых мраморизо
ванных известняков и хлорит-серJoЩИТОВЫХ сланцев. МOJцность свиты В 
арыджанеком разрезе 1 500 '111 . В нижних горизонтах разреза Б известня
ках обнаружены водоросли, которые по заl\Jтючению А. Г. Псспелова,  
являются несомненно докембрийскими, известными в Горной Шор ии из 
средней части разреза енисейской серии. Поэтому и возраст арыдж:ан
екой свиты следует считать докембрийским.  
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Верхняя толща (сагалакская свита, по В .  П. Сергееву) представ
.лена плагиоклаз-пироксеновыми порфиритами, спилитами, вулканиче
скими брекчиями, туфами и пачкой известняков в низах разреза, общая 
Л10ЩНОСТЬ которого составляет 1 500 м. Толща условно относится к ни
зам нижнего I<ембрия как нижний член мощной вулканогенно-осадоч· 
J : ОИ к у р а й  с к о й свиты, широко распростран�нной на территории 
1\ур айского хребта. Правда, непосреДС1венные взаимоотношения древ
них толщ Кадринско-Баратальского и Курайского горстов не известны. , 

Основание р азреза кембрийских толщ Курайского горста не уста-
.новлено. В .  А. Зыбин и В .  В .  Волков выделяют три крупные толщи, свя
занные между собой постепенными переходами ( см .  рис. 5, колонки 
28-33) . Нижняя толща представлена зеленовато-серыми полимиктовы
',1И песчаниками (преимущественно граувакковыми) , 2.леJ3ролитами, гли
'] lистыми сланцами, р еже известковистыми СJIанцами,  белыми и черны
М И  глинистыми известняками, покровами пироксеновых порфиритов .  
Л,10ЩНОСТЬ толщи В наиболее полном разрезе по р .  Балхаш составляет 
1 200 м. В оБJIОМОЧНОМ материаJI е  терригенных пород в большом КОJIиче
стве содержатся разнообразные вулканогенные породы основного со
<става,  СИJIИЦИJIИТЫ и известняки. В известняках из низов р азреза толщи 
г-л. Ф. Романенко собраJI спикулы губок и строматолиты типа Conophyton 
lithuus Masl . , что, по заключению А. Г. ПоспеJIова ,  опредеJIяет возраст 
отложений в рамках от  позднего докембрия до низов нижнего кембрия. 

Средняя толща СJIожена зеJIеновато-серыми, теll1 Гю-зеJIены м н ,  ред
.j,o JIИJIово-серыми диабазовыми порфиритами, диабазами, афировыми 
110рфиритами, реже ПJIагиоклазовыми порфиритами, J3УJIканическими 
брекчияМ'и,  JIавоконгломератами, а также ЛОJIИМ%КТОВЫМИ (нередк'О 
граувакковыми) песчаниками, СJI анцами и местами .маломошнЫ'ми 
горизонтами из'вестнЯIЮВ.  Полных р азрезов средней ТОJIЩИ, где бы 
одновременно устана:ВJIиваJIИСЬ взаимоотношения с ПОДСТИJI ающими и 
перекрывающими 'Голщами, не  установлено. Максимальная вскрытая 
мощность достигает 1 200 м. 

ДЛЯ толщи в целом характерны значительные фациальные измене
J·JИЯ. В частности, в 1 962 г. автор наБJIюдаJI, как значитеJIьная по IIШЩ
.ности (в HeCKOJIbKO сот метров) часть р азреза вулканогенной ТОJIЩИ 
, I� .  Сухой Тыдтугем, северо-восточнее на расстоянии 5-7 км, ПОJIНОСТЬЮ 
замещается терригенными породами, БJIИЗКИМИ по составу к описанной 
нами нижней ТОJIще, увеличивая, таким образом, ее мощность и возра
стной объем. В породах ТОJIЩИ (правый борт р. Чуя в\ 2 км ниже пос. 
Чаган-Узун) Ю. С.  ПеРфИJIьевым обнаружены археоциаты, которые, по 
заключению И,  Т. ЖураВJIевой, БJIИЗI<И к археоциатам верхов са наш
'ТЬШГОJIЬСКОГО горизонта З ападного Саяна .  Точное положение фауны в 
р азрезе пока неясно. 

Верхняя ТОJIща во многих р азрезах Курайского хребта COfJIaCHO пе
рекрывает ВУJIканогенную. В ее составе преобладают ГJIинистые СJI анцы 
черного и зеJIеновато-серого цвета, содержащие в верхах р азреза про,  

·СJIОИ серых ПОJIИМИКТОВЫХ (нередко граувакковых) песчаников, граве
JIИТОВ, известняков и м аломощных ПСЖРОВОВ 'порфиритов. Общая мощ
ность ТОJIЩИ не менее 1 000 м. К самым верхам разреза этой ТОJIЩИ отно
l:ИТСЯ мощная (в несколько сот метров) пачка серых мраморизованных 
известняков, в которых, по данным Л.  Н. Краевской, известны н аходки 
ё,рхеоциат ПJIОХОЙ сохранности (П .  С. Краснопеевой опредеJIены JIИШЬ 
Соsсinосуаt/шs sp . ) . В .  А. Зыбиным из водорОСJIевых известняков черно
,сланцевой ТОJIЩИ собраны многочисленные археоспонгии, которые, по 
заключению А.  Г. ПоспеJIова, опредеJIЯЮТ возраст как верхний докем 
, орий -, низы нижнего кембрия.  НаJIичие археоспонгий выше санаштык-
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гольских археоциат вызывает сомнения у А. Г. Поспелова,  но следуеl 
иметь в виду, что археоспонгии несомненно имеют в общем широкий 
,юзрастной диапазон. Так, например,  в еландинском разрезе Катунско
го а нтиклинория слои с археоспонгиями непосредственно подстилают 
известняки с археоциатами обручевского комплекса.  Возраст верхней 
пачки курайской свиты, залегающей согласно н а  вулканогенноЙ..sреднеЙ 
I1ачке с фауной археоциат санаШТЫКГОJ1ЬСКОГО горизонта ,  следует счи
тать нижнекембрийским, отвечающим, по всей вероятности, низам раз
реза ,  охарактеризованным археоциатами обручевского комплекса. 

Таким образом, возраст всей курайской свиты Курайского хребта ,. 
несомненно, нижнекембриЙскиЙ. Предыдущие исследователи, отождест
пляя описанный разрез с р азрезом Катунского а нтиклинория, выделяли 
здесь каянчинскую - Cmi (известняки верховьев р. Ильдугема) и ка
имскую -Cm� (вулканогенная средняя пачка) свиты. Ошибочность та
кой параллелизации сейчас  ПQ,<;ле обнаружения палеонтологических 
остатков ·оче,видна .  Однако, 'в литературе нсе еще неосновательно пред
полагается единство стр атиграфических 'р азрезов рассматриваемого р ай
она и Катунского а,НТИКЛИНОР1ИЯ (Винкман,  Гинцингер ,  1 962 и др.) . 

Несомненно, более высокое стратиграфическое положенче, чем все· 
описанные выше толщи, по данным В .  П .  Сергеева ,  П. М. Бондаренко· 
н других исследователей, имеют существенно терригенные отложения, 
залегающие с глубоким размывом и резким структурным несогласием 
на баратальских известняках Кадринско-Баратальского горста.  Эта су
щественно терригенная толща представлена зеленовато-серыми поли
миктовыми песчаниками (кварцево-полевошпатовыми и граувакковы
ми) , филлитизированными глинистыми сланцами, редко гравелитами,. 
конгломератами, а местами прослоями известняков и м аломощными по
кровами порфиритов и туфов. Максима,lIьная мощность толши достигает 
2500 м (район г. Сардыма ,  бассейны рек Чибита и Акташа) . Эта толща 
описывалась в литературе под различными наименованиями. Мы оста 
вляем за  ней  название ч и б и т с к а я свита, впервые употребленное' 
П .  М. Бондаренко для средней части ее р азреза. 

Для определения возраста свиты данных м ало. Можно установить 
лишь, что эта свита моложе нижнекембрийских толщ Курайского хреб
та,  поскольку в гальке известняка из базального конгдомерата 
П. М. Бондаренко обнаружил археоциаты (бассейны рек Чибита и Ак
таша) , среди которых И. Т. Жур а,влева определила Archaeocyathus 
erbiensis Zhur . ,  Tegerocyathus edels, teini (vol . ) , а также водоросли 
Epiphyton. Указанные археоциаты известны из обручевского .комплекса ,  
характеризующего самые верхи нижнего кембрия. Верхний возрастной 
предел чибитской свиты точно не  определяется ввиду отсутствия пере
крывающих отложений. Обнаруженные Ю. А. Кузнецовым ( 1 939) в 
истоках р .  Чибитка кембрийские водоросли Epiphyton fasciculatum 
Chapm., по-видимому, принадлежат карбонатной рудовмешающей пач
ке Акташского месторождения, l<оторая ,  по мнению П.  М. Бондаренко 
и В .  И. Тараско, венчает разрез чибитской свиты. Поэтому верхняя гра 
ница свиты н е  моложе кембрия. 

Уйменско-Л ебедская зона 
В стратигр афических схемах Горного Алтая кембрийский р азрез" 

УймеНClю-Лебедского синклинория нередко отождествляется с разрезом' 
Катунского а нтиклинория (<<Решения совещания по разработке унифи
цированных стратиграфических схем Сибири - 1 959 г.»,  ВИНI<ман и др . ,  
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1 962, 1 964 и др . ) ,  хотя, благодаря работам К. Д. Нешумаевой, А. Ф .  Бе
лоусова  и В. М. Сенникова ( l 96()) , В. В .  Хоментовского, И .  Т .  Журавле
вой и Л. Н.  Репиной ( 1 962) и некоторых других, своеобразие кембрий
::::кого разреза Уйменско-Лебедского синклинория выявлено совершенно 
бесспорно. 

На современном эрозионном срезе Уйменско-Лебедского синклино
рия подавляющая часть его территории занята ордовикскими и девон
скими толщами, а кембрийские и нижнеордовикские толщи имеют огра
ниченное распространение в краевых частях - западной и восточной. 

Западная краевая часть зоны 

Площадь распространения кембрийских пород в западной части 
Уйменско-Лебедской структурно-формационной зоны образует вытяну
тую полосу вдоль границы с Катунским антиклинорием. На юге р ас
сматриваемой полосы сводный геологический р азрез выглядит следую
щим образом. В основании разреза залег?ет толща серых до черных 
глинистых, кремнисто-глинистых и известково-глинистых сланцев с про
слоями и пачками мощностыо от нескольких м етров до первых сотен 
метров серых и черных мраморизованных известняков, местаУ!и доломи
тизированных, редко гравелитов и полим.иктовых песчаников. Споради
чески встречаются зеленоватые плагиоклазовые порфириты и · альбито
фиры. Толща под названием бостальр�ой свиты впервые выделена 
Л. Ф. Белоусовым ( 1 959) в хр . Иошо, где на водоразделе Южумы и 
Б остала вскрытая ее мощность составляет 1 800 .м (рис.  6, колонка 1 5) . 
Нигде кроме этого р айона,  отложения бостальской свиты не известны.  
Органическrrе остатки в породах свиты отсутствуют, поэтому вопрос 
о возрасте свиты решается условно в зависимости от возраста залегаю
щих выше толщ. 

На карбонатно-сланЦЕШЫХ отложениях бостальской свиты в хр .  
Иолго ( бжсейн р .  Аксааз'кан) согласно залетает мощная 3-километро
Бая толща ПИРОI<'сеновых и :пл агиоклазовых IПОРфиритов, туфов, реже 
2льбитофиров, полимиктовых 'песчаников, :глинистых И 'кремнисто-гли
нистых сланцев, м естами с маломощными микрокварцитами (в том чи
сле железистыми) и яшмами.  Для пород толщи характерны блеклые зе
леновато-серые тона ,  лишь яшмы и кварциты окрашены в сургучный 
цвет (Белоусов, 1 960) . В рифовых известняках по р .  Аксаазкан в вер
хах разреза толщи обнаружены археоциаты, близкие, по мнению 
И.  Т.  Журавлевой, к фауне нижней пачки чепошского р азреза и даже 
IIесколько более древние (камешковский комплекс) . Следовательно, 
вулканогенная толща р. Аксаазкан по времени образования соответ
ствует маюкерокской свите Катунского антиклинория, а ИЗБестково
сланцевая бостальская свита, по-видимому, может быть параллелизо
вана с верхами баратальской свиты. Такое сопоставление р азрезов 
А. Ф.  Белоусов ( 1 960) считает невозможным, указывая на  несомненные 
отличия литологического состава отложений. Он считает, что рассмат
риваемые две свиты по времени образования отвечают перерыву перед 
отложением известняков каянчинской свиты в центральной части Ка
тунекого антИlШИНОРИЯ. Как выяснилось выше, этот п ерерыв не столь 
значителен, а местами он и вообще отсутствует. Следовательно, вывод 
А. Ф. Белоусова уже поэтому не может быть принят. Отличия же лито
л огичеСIЮГО состава не могут преПЯТСТВО'вать параллелизации толщ; в 
этом неоднократно приходится убеждаться. Кроме того, ·следует иметь в 
виду, что при ОПlисании ба'ратальской свиты выше отм ечено замещение 
известняков терригенными (преимущественно сланцевыми) отложениями 

25 



в краевых частЯХ Катунского антиклинория. Поэтому в р ассматриг. а е ·  
мом районе х р .  Иолго вполне естественно появление известняково-с.тrан
цевой толщи в качестве аналога существенно карбонатной бараТ(i ЛЬ
екой свиты. 

Несколько севернее, в бассейне г ·  Куба и ее притоков (рис.  6, ко
,nонки 16 , 1 7 ) , вулканогенная толща, аналогичная описанной по р. Акса
азкан, выделяется В. М. Сенниковым (Белоусов ,  Сенников, 1 960) под 
названием сарысазской свиты. В верховьях рек Иккола и Тыргана  
(правые притоки р .  Куба )  на этой толще мощностью около 4000 М ,  от-

j.1,еляясь полимиктовыми конгломератами ( 1 50 М) , залегают известняки 
·с прослоями туфопесчаников, песч аников, сланцев, образующие толщу 
мощностью около 750 м (Хоментовский и др . ,  1 962 ) . В. М. Сенников 
указывает на изменение мощности известняковой пачки с з апада на  
восток от  600  до  1 00 м одновременно с увеличением терригенного мате
риала.  М. К. В инкман ,  А. Б. Гинцингер, В. А. Асташкин и др. указыва
ют н а  несогласное залегание конгломерато-известняковой пачки на  под
стилающей вулканогенной. Однако факты, приведенные ими в дока за
-тельство такого несогласия, по данным других исследователей (В .  В .  Хо
ментовский, М. Ф.  Романенко, В. М. Сенников и др . ) , н аходят совсем 
иное толкование. Так, например, В .  В. Хоментовский указывает на ззво
р от слоев как известняковой, так и подстилающей пачек под влияниеТl'! 
кливажа, секущего вкрест простир ания указанные толщи. М. Ф. Рома
ненко отмеч ает постепенные литологические переходы между толщами .  

Верхняя конгломерато-известняковая толща, переходящая восточ
нее в существенно терригенную, по предложению В. М. Сенникова,  по
.. i'Iучила наименование  тырганской свиты. Археоциаты, известные в из
оестняках рек Иккола и Тыргана,  по з аключению И.  Т. Журавлевой, 
являются санаштыкгольскими (Хоментовский и др. ,  1 962) . Дополни
тельные сборы позволили С. В. Чернышевой установить наряду с сана
штыкгольскими также формы археоциат, принадлежащие к средне-верх
пекайзасскому подгоризонтам (солонцовский горизонт, по И.  Т.  Жу
равлевоЙ ) . Таким образом, возраст тырганской свиты в этом разрезе 
-соответствует кайзасскому горизонту принятой нами схемы. 

Ф аунистически охарактеризованные кембрийские отложения широ -

1\0 развиты на  расположенном севернее участке в бассейнах рек М. Иши 
и В. Ынырги.  По левобережью р. М. Иши и ее притоков - рек Убы, 
Сафроновской Убы и Паспаул а  - многими исследователями описан а  
-существенно терр игенная толща, представленная преобладающими зе
"lеновато-серыми кварцево-полевошпатовыми песчаниками,  гравелитами 
и алевролитами с подчиненным количеством порфиритов, а в верхах 
известняков. Общая мощность в разрезе по р .  Убе достигает 4000 м 
(Хоментовский и др . ,  1 962) . В основании залегают основные вулкано
генные породы неопределенной мощности. М. Ф.  Ром аненко и К. Д. Не
шума'ева над:страивают приведенный 'выше р азрез (см.  р'ис . . 6, колон
ка 1 9 )  карбонатной пачкой (-700 At) верховьев р. Паспаула,  где изве
стны три горизонта с фауной археоциат. По мнению И.  Т. /Кур авлевой, 
археоциаты р. Паспула отвечают трем горизонтам - обручевскому, со
.10НЦОВСКОМУ и санаштьшгольскому (Хоментовский и др. ,  1962) . 
С. В.  Чернышева выделяет здесь два комплекса археоциат, отвечающих 
верхне- и среднекайзасскому подгоризонтам . . 

В есьма интересно, что В .  В .  Хоментовский, Л. Н .  Репина и И . Т. Жу
равлева ( 1 962) считают известняки р .  Паспаула принадлежащими дру
гому разрезу - единому с карбонатной баратальской свитой .  Такой вы
вод вполне ,вероятен, если учесть J( тому же исчезновение ,вулканоген
ной манжерокской свиты в бассейне р. Паспаула,  которое отмечено вы-
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_ше при описании Катунского антиклинория. Пр авда, решить этот воп
рос сейчас  невозможно :  известняки р .  Паспаула с окружающими отло
ж ениями гра ничат по разломам,  и мы принимаем точку зрения боль
шинства других исследователей (В .  М. Сеншшова ,  В. П .  Студеникина, 
К д. Нешумаевой, М. Ф .  Романенко и др . )  о принадлежности этих из
вестняков к Убинскому разрезу. Фауна археоциат, обнаруженная 
В.  В.  Хоментовским, Л .  Н.  Репиной и И. Т. Журавлевой в нижних гори
зонтах описанной выше терригенной толщи по р. Сафроновской Убе и 
близ дер . Левинское, соответствует древнему базаихскому комплексу 
(по С. В .  Чернышевой - мрасскому горизонту, т. е. нижней пачке че
пошского р азреза) . Поэтому терригенная толща убинского разреза  яв
.'Iяется 'возрастным аналогом вулканогенной толщи р .  Куба и А,ксааз!(ан.  

По  данным В .  В .  Хоментовского, Л .  Н. Репиной и И.  Т.  Журавле
вой ( 1 962) , в восточном направлении в описанной выше терригенной 
толще наблюдается увеличение вулканогенного м атериала. Уже в бас
сейне р .  В ерх-Тырга наряду с терригенными породами существенную 
роль в разрезе толщи игр ают разнообразные туфы, а в верхах - крас
ноцветные плагиоклазовые порфиру-ты. Археоциаты, обнаруженные в 
нижней и средней частях разреза, соответствуют, по И. Т. ) J\уравле
БОЙ, базаихскому и санаштыкгольскому ]{ОJ\шлексам. Трилобиты Верх
Тырги, п о  заключению М. Ф .  Романенко, сопоставимы с нюкнеи пачкой 
'!епошского разреза (мр асский горизонт) . 

Еще более увеличивается роль вулканогенных пород восточнее в 
бассей,не р .  В .  Ынырге, где аналогичная по возрасту толща, по данны:vf 
А. В .  Кривчикова,  сложена преобладающими зеленовато-серыми плаги· 
оклаз-пироксеновыми порфиритами, туфобрекчиями с подчиненными 
нрослоями полимиктовых плохо сортированных песчаников, гра велитов, 
конгломератов и редкими горизонта ми известняков. 

Мощность толщи здесь не  устанавливается ввиду отсутствия хоро
шо обнаженных разрезов. Вскрыта лишь верхняя часть толщи, в из
вестняках которой обнаружена фауна трилобитов и археоцизт, отнесен
ная М. Ф.  Романенко и С. В. Чернышевой к нижнему и низам средне
],айзасского подгоризонта (санаштыкгольский горизонт, по И .  Т. Жу

. равлевоЙ) . 
Вулканогенная толща р .  В .  Ынырги согласно перекрыта пачкой по

лимиктовых крупногалечных ]{онгломератов, гравелитов и песчаников 
(; редкими покровами порфиритов, а в верхах разреза - линзами рифо
генных известняков. В .  М. СеннИI\ОВ и А. Ф.  Белоусов ( 1 960) оцениrзают 
мощность этой грубообломочной толщи В 1 000 М. ИЗ линзы известнякоrз 
по кл. Алтыргаин неоднократно производились сборы археоциат, 
а В. В. Хоментовским,  Л. Н. Репиной и И.  Т. Журавлевой ( 1 962) и три
Jюбито'в . По их заключению, трило6иты и археоциаты кл. Алтыргаин 
относятся к солонцовскому комплексу. Таково же заключение и 
М. Ф.  Романенко и С .  В .  Чернышевой. 

Разрез В. Ынырги по строению сходен с разрезом р. Куба .  Фауна 
-;зкже позволяет провести параЛJIелизацию этих р азрезов;  конгломера 
товая и вулканогенная толщи р .  В . -Ынырга соответственно сопостаВJIЯ
ются с тырганской и сарысазской свитам'и р. Куба .  Однако в Верхне
ыныргинском разрезе возрастную границу этих толщ СJIедует проrзодить 
выше - примерно в верхах среднекайзасского подгоризонт3. ,  в то время 
как в разрезе по р .  Куба эта же граница отвечает низам кайзасского 
горизонта . 

Стратиграфически выше в разрезе по р .  В .  Ынырга с крупным раз
lI 1bIBOM на  породах КОНГJIомератовой тырганской свиты залегает мощная 
( 1 1 50 М) толща зеленовато-серых, реже лиловатых глинистых СJIанцев 
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(� прослоями алевролитов, песчаников и в единичных случаях пироксен
lIлагиоклазовых порфиритов и их туфов . В основании гrаблюдается го
ризонт конгломератов с переотложенной фауной археоциат обручевско
[О комплекса ( определения С. В. Чернышевой) . 

В нижних горизонтах толщи в нескольких пунктах собрана фауна' 
трилобитов, которая отнесена О .  К. Полетаевой и Л .  И .  Егоровой к ни)к
ней части м айского яруса Сибирской платформы. Из верхних слоев толщи 
( гора Цыган )  А. В .  Кривчиковым собраны трилобиты, СРfДИ кото, 
рых М. Ф. Романенко обнаружил общие формы с комплексом трилоби-· 
тов из бассейна  р .  Оленек, относимых Н .  В .  Покровской И Н. П .  Лаза
ренко к низам зоны Agnostus pisiformis верхнего кембрия. Следователь
но,  возраст толщи определяется в пределах всего м айского яруса и, 
возможно, самых низов верхнего кембрия . М. К. Винкман  ( 1 959, 1 964) 
относит эту толщу к еландинской свите. Однако учитывая фа.циальные 
н возрастные отличия, целесообразнее сланцевую толщу р .  В .  Ы нырга 
Быделять в самостоятельную ы н ы р г и н с к у ю свиту. 

Б олее молодые верхнекембрийские отложения, известные в литера 
тур е  под н азванием к у л ь б и ч с к о й свиты, известны н есколько юго
nосточнее Верхнеыныргинского участка, в бассейнах рек Кузя ,  Куль
бич - правых притоков р. Саракокши (см. рис. 6 ,  ]{Qлонка 2 1 ) . Здесь
в тектоническом клине вскрываются табачно-серые глинистые сланцы, 
сменяющиеся вверх по р азрезу оолитовыми известняками, а з атем пе
строцветными конгломератами, гравелитами и аркозовыми песч аника
ми .  Общая мощность толщи 500 м (Белоусов ,  Сенников, 1 960) . Трило
биты кульбичской свиты, изученные в р азное время О. К. Полетаевой, 
Л.  И.  Егоровой, Н .  К. Ившиным И М. Ф .  Романенко, определяют возраст 
содержащих их о,тложений в пределах кульбичского и ариничеВСКОГQ' 
горизонтов принятой нами по Н .  К. Ившину схемы. 

В верховьях рек В .  Ынырга и Чои (см. рис.  6 ,  колонка 20) , по дан
ным А. В. КРИВЧИl{Qва,  на  отложения среднекембрийской ыныргинской 
свиты по неясной границе залегает грубообломочная толща пестроцвет
ных полимиктовых грубозернистых песчаников, гравелитов, конгломера
тов,  алевролитов и редких маломощных линз известняков. В обломочном 
м атериале песчаников и конгломератов в большом количестве наблюда
ются плагиогр аниты, гранодиориты, альбитофиры, кварцевые порфириты, 
плагиоклазовые порфириты, граносиениты, а та!{же кварц, песчаники 
(преимущественно граувакковые) , реже известняки, плагиоклаз,  роговая  
обманка и др.  Эта  толща протягивается севернее в бассейне р .  Б .  Иши,. 
где по рч .  Туре К. Д. Нешумаевой обнаружены тремадокские трилоби
ты. Толща известна в литературе как ч о й  с к а я свита тремадокского' 
возраста .  Р азрез свиты мощностью, по-видимому, не  менее 1 000 м. не  
изучен. Не  ясно  и положение фауны в разрезе. Если при дальнейших 
исследованиях окажется, что положение фауны в р азрезе свиты доста 
точно высоко, то ,  естественно, более низкая ч асть р азреза чойской сви
ты будет относиться к верхнему кембрию и длительность размыва,  пред
шествовавшего образованию пород свиты, м ожно будет уменьшить. 
Пока на всех существующих схемах возраст свиты определяется (УС�'IOв
но) как тремадокский ярус нижнего отдела ордовика .  

Севернее в верховьях р .  Б .  Иши разрез одновозр астных 1 0Л Щ  имеет 
некоторые отличия от описанного Верхнеыныргинского разреза  (см. 
рис.  6 ,  колонка 22) . Многочисленные находки нижне-среднекембрий
ской фауны придают району р .  Б .  Иши весьма важное значение для 
стратиграфии кембрия северо-западной части Уйменско-Лебедского, 
синклинория. Однако несмотря н а  м ноголетние исследования К. Д. Не
lilумаевой, О .  П .  Полетаевой, Л. И .  Егоровой, А. Ф.  Белоусова ( 1 956) � 
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Б .  В .  Хоментовского, И. Т. Журавлевой, Л .  Н. Репиной ( 1 962) , 
_М. К. В инкман,  А .  Б .  Гинцингера ( 1 962) ,  М. Ф .  Романенко и С .  В .  Чер
нышевой, однозн ачная стратиграфическая схема этого р айона не р азра
ботан а, что объясняется главным образом плохой обнаженностью'. 

Наиболее вероятная последовательность толщ большеишинского 
разреза представляется в следующем виде ( снизу вверх) . 

1 .  Наиболее древней следует считать вскрытую близ устья р . .итук 
'Толщу диабазовых порфиритов, туфо- и лавобрекчий, туфоконгломера-
1 0В,  переходящих выше в 200-метровую пачку преобладающих черных 
и зеленовато-серых сланцев, алевролитов, песчаников, мергелей и из,
вестняков . Общая МОЩНОСТЬ толщи не  менее 1 700 м. В верхней терри
генной части пачки обнаружена фауна археоциат и трилобитов, которы е  
И.  Т.  Журавлева и' Л.  Н.  Репина относят к базаихскому и камешков
скому комплексам . О .  К. Полетаева ,  М. Ф.  Романенко и С .  В. Черныше
ва сопоставляют эту фауну с фауной нижней пачки чепошского р азре
за (мрасский горизонт принятой нами схемы) . 

2. Стратиграфически выше располагается существенно конгломе
р атовая пачка, состоящая из зеленовато-серых, серых, реже красноцвет
ЕЫХ полимиктовых конгломератов, гравелитов, песчаников, реже туфо
конгломератов, туфобрекчий, алевролитов, порфиритов, известняков, из
вестковистых сла нцев .  МОЩНОСТЬ оценивается весьма различно. 
Лl. К. Винкман считает, что значительная часть конгломератов залегает 
в дополнительной синклинальной складке, осложняющей общий моно
улинальный большеишинский разрез.  В этом случае  мощность кошло
:,л ер атов оценива�тся в 500 м. Правда,  М. К. Винкмзн относит эти кон
гломераты к чойской свите (0 1 ) , обращая внимание н а  сходство ЛИТО-

.J!Огического состава и главным образом, на  наличие гранитоидной гальки 
в конгломератах, но это не находит поддерж:ки у других исследова
телей. В.  В .  Хоментовский и др. ( 1 962) , считая залегание конгломерато
вой пачки моноклинальным, оценивают мощность толщи 13 1 500 мм. 
Разнообразная фауна археоциат и трилобитов, собранная в ЛИНЗОВ'ИДНЫХ 
прослоях среди конгломератов, отнесена И .  Т .  )Куравлевой и Л.  Н.  Ре
линой к санаштьшгольскому комплексу. Одна ко в одном из м естона
хождении (выше устья р .  Шиловки) О .  К. Полетаева ( 1 962) определила 
трилобиты более древнего камеШJ\:ОВСКОГО комплекса , сопоставляя их с 
фауной трилобитсв, обнаруженных в ниж:ней пачке (ниже устья р .  Ши
jlOВКИ ) . На этих сопоставлениях и основывается представление о суще
ствовании дополнительной синклинали, отрицаемой В .  В .  Хоментовским, 
Л.  Н. Репиной и И .  Т. )КуравлевоЙ. 

3. Более высокое стратигр афическое положение занимает толща 
полимиктовых песчаников, пироксеНОБЫХ порфИРИТОБ, известняков, мер
гелей и сланцев, в нижней части разреза имеющая многочисленные про
слои лавоконгломератов, туфобрекчий и полимиктовых конгломератов. 
Мощность толщи 1 200 .м. Эту толщу М. К. Винкман по сходству литоло-
гического состава параллелизует с каИМСI<ОЙ свитой ( Сш�) . Катунского 
антиклинория, что, однако, не может быть принято, поскольку из соста
ва этой толщи собрана  в нескольких местах фауна археоциат, которая ,  
по заключениям И.  Т .  Журавлевой (Хоментовский и др . ,  1 962) , ОТ!'!О
сится К солонцовскому И обручевскому комплексам .  Возможно, лишь 
I3ерхняя часть разреза этой толщи, в которой фауна пока достоверно не 
установлена, может относиться к среднему кембрию. 

Среднекембрийская фауна установлена в этом ра йоне лишь в бас
сейне р .  Киски (см.  рис;. 4, табл.  2) , где :голща зеленоватых ЕОЛИМИКТО
F;bIX песчаников с прослоями пестроцветных глинис:�ых сл

_
анцев и от

JLельными пачкам и  известняков мощностью несколько сот метров зале-
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гает в тектоническом клине Iнесколько обособленно от описанного Боль
шеи'Шинского разреза.  

На  пачке 3 Больше ишинского разреза с глубоким 'размывом ;зале
гает отделенная от подстилающих пород базальными 'I<ОнгломератаМЕ 
т олща серых глинистых сланцев,  переходящих выше в ИЗБестшJКИ. 
Мощность толщи 500 М. Трилобиты, собранные в сланцах этой толщи, 
определяют принадлежность ее к верхам майского яруса (зона: 
il ldanaspZs Сибирской платформы, определения О .  К. Полетаевой) . Тол
ща параллелизуется с ыныргинской свитой бассейна р. В .  Ынырга. 

Более молодые толщи известны несколы<о восточнее описанного 
Большеишинского разреза,  в бассейне р. Бии выше р .  Турочак (см .  
рис .  6 ,  колонка 23) . Здесь у пос. Данилкина в пологозалеГi:!ющей толще 
светло-серых и серых известняков с подчиненными прослоями пестро
цветных алевролитов, сланцев, песчаников и гравелитов В .  П.  Студени
киным обнаружены трилобиты, принадлежащие, по мнению М. Ф. Ро
м а ненко, к ариничевскому горизонту верхнего кембрия. В скрытая мощ
I-! ОСТЬ толщи - несколько десятков метров.  На известняках залегают 
пестроцветные полимиктовые конгломераты (50 М) , сменяющиеся выше 
аркозовы'ии песча,никами и ТЛ1инистыми сланцами (200 М) . Наличие пе
реотложенной фауны верхнекембрийских трилобитов в ба зальных го
ризонтах . толщи позволяет предполагать некоторый р азмыв, предшест
I�овавший ее образованию. В. П. Студеникин эту толщу условно сопо
ставляет с чойской свитой нижнего ордовика, хотя с той же вероятностью 
ее можно параллеЛИЗОI3ать и с верхами разреза кульбичской свиты по ' 
р .  Кульбич. 

Таким образом для западной кр аевой части Уйменско-Лебедского 
(инклинория устанавливается следующая стратиграфическая последо
вательность залегания древних толщ ( снизу вверх) . 

1 .  Бостальска;I свита ( Рсш) карбон атно-сланцеЕая,  
2 .  Сарысазская свита (СШ I )  - осадочно-вулканогенная, 
3 .  Тьrрганская свита l Cmi) - конгломерато-известняковая, 
4 .  Толща верховьев р .  Б .  Иши и р .  Киски (Cm�) - существенно 

терригенная с эффузивами.  
5 .  Ыныргинская свита (сшg) - карбонатно-сланцевая.  
6 .  Кульбичская свита (Сшз) - известняково-конгломератовая.  
7 .  Чойская свита (01) - пестроцветная Iюнгломера то-песчани-

ковая. 
Непостоянство возрастного объема свит и их фациальная измеичи

вость были отмечены выше. 

Восточная краевая часть 
у uменско-Л ебедского СUfiКЛUНОРUЯ 

Кембрийские толщи, распространенные узкой меридионально вы
тянутой ПОЛОСОЙ вдоль восточной окраины Уйменско-Лебедского син
клинория, изучены очень слабо . По данным В .  М. Сенникова и В. П. СТУ
;iеникина,  здесь распространена толща диабазовых и пироксен-плагио
],лазовых порфиритов и туфобрекчий, содержащих прослои и пачки 
Jiзвестняков (до 200-300 М) полимиктовых песчаников и серых крем
нисто-гл'инистых сланцев. Разрез толщи неясен. Общая мощность пре
Бышает 200 м. Археоциаты, известные здесь еще со времени работ 
Н. Л. Бубличенко близ пос. Яйлю и на водоразделе рек Самыш и Иогач 
( северная окраина Телецкого озера ) ,  относятся С .  В. Чернышевой к го
ризонтам мрасскому и низам каЙзасского. 
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Заканчивая описание стратиграфии Бийско-Катунской и Уйменско
J1ебедской структурно-формационных зон, следует подчеркнуть .. м ного
образие геологических разрезов, значительную фациальную изменчи
вость и непостоянство возрастного об'Ьем а  древних толщ. В этом глав
ным образом и заключаются основные отличия предлагаемой схемы от 
стратиграфических схем , Предложенных по результатам предшествую
щих исследований (унифициро.ванная схема , 1 959 г . ,  'схемы М. К. Вин
кман и т.  п . ) . Детализация стратиграфической схемы рассмотренных 
зон связа,на в зна'Чительной степени с уопехами :палеонтологических ис · 
следований в Горном Алтае. Большинство свит рассматриваемой терри
, ории имеет палеонтологическую характеристику . . -

Приступая теперь к описанию стратиграфии древних толщ других 
с:труктурно-форм ационных зон Горного Алтая,  следует отметить полное 
отсутствие здесь органических остатков. Естественно, что в связи с 
этим при обосновании возраста и корреляции палеонтологически неоха
р актеризованных древних толщ этих районов приходится прибегать к 
выявлению основных закономерностей литологических изменений толщ 
(в пространстве и 130 времени) и к общерегиональным палеогеографи
ческим реконструкциям.  Только с привлечением общегеологических ма
териалов для всего региона возможно решение частных стратиграфиче
ских вопросов. Возраст тех или иных палеонтологически неохарактери
ЗQванных толщ можно определять лишь одноврем енно с определением 
лозраста всех перекрывающих и подстилающих толщ для значительной 
ч а сти территории Горного Алтая - структурно-формационной зоны или 
для крупной ее части.  Поэтому в дальнейшем изложенные сведения по 
стратигр афии совмещены с описанием литологии рассматриваемых 
толщ, а о боснование возраста немых толщ выделено в отдельный раз 
.дел, опирающийся на  основные выводы по  литологии. 

Ануйско-Чуйская зона 
Эта зона объединяет Ануйско-Чуйский и Чарышско-Инской син 

l\ЛИНОРИИ, Талицкий антиклинорий (см .  рис. 1 ) .  Две после'дние структу
ры широко известны в литературе под общим названием - Северо-За
падный Алтай. 

Ануйско- Ч уйскuй СUНКЛUliОРUЙ 

В Ануйско-Чуйском синклинории кембрийские и нижнеордовикские' 
отложения вскрываются в ядрах антиклинальных структур,  непосред
ственно подстилая средне-верхнеордовикские, силурийские и девонские 
1 0Л ЩИ.  ЭТИ терригенные отложения представлены зеленовато-серыми 
Ylзарцево-полевошпатовыми мелко-и среднезернистыми песчаниками,. 
переслаивающимися с зеленоваrо-серыми, реже фиолетово-серыми и ли
ловыми филлитизированными глинистыми сланцами. Местами в них 
присутствуют маломощные невыдержанные горизонты кварцевых кон
гломератов и гравелитов.  Эти отложения были выделены впервые в 
] 930 г. Б. Ф .  Сперанским под названием «зелено-фиолетовой формаlЦИИ» 
ордовикского возраста.  В дальнейшем за этими толщами в литературе 
ззкрепилось название - г о р н о - а л т а й с к а я с е р и я ,  предложенное 
М. К. Винкман в 1 956 г. Это название отражает чрезвычайно широкое 
площадное распространение толщи на  территории Горного Алтая. 

Стратиграфическая схема песчано-сланцевых отложений горноал�  
таЙСI<ОИ серии Ануиско-Чуйского синклинория обычно представляется 
[, са  м ых общих чер гах .  Литературные сведения о гор но алта ЙСI<ОЙ серии 
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lIередко ограничиваются простым у!: азанием состава .  При ЭТОМ подчер 
кивается его чрезвычайное однообразие, ОТСУТСТJ3ие заметных фациаль
ных изменений и флишоидный облик толщи. 

Среди работ последних лет, затрагивающих вопросы стратиграфии 
I'орноалтайской серии Ануйско-Чуйского синклинория, наибольшии ИН, 
;: срес представляют исследования А. Ф. Белоусова ,  В .  В .  Волкова,  
А. Н .  Кононова и Г.  В.  П асечного, В .  М. СеННiИ lюва,  М. К. Винкман и 
А. Н .  Кононова, Т. М. Кононовой и Л .  Н .  Некрасовой. 

Анализ имеющегося материала .позволяет установить, что при об
щем л итологическом однообразии территенные песчано-сланцевые отло
жения горноалтайсК'ой серии Ануйско-Чуйского синклннория обнаружи
вают закономерные изменения литологического состава в вертикальном 
н латеральном направлениях. 

® 
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Рис. 7. Схема сопоставления геологических р азрезов кемБР О ',J РJ\О В1fКСКИХ ОТJlоже· 
ний АнуЙско·ЧуЙсr<оГо СИНКЛИНОРИЯ. 
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В сводном р азрезе горноалтайской серии в пределах Ануйско-Чуй
СI\:ОГО синклинория выделяются две свиты (рис. 7) . 

Нижняя свита - к у Д а т и н с к а я - сложена зеленовато-серыми 
полевошпато-кварцевыми мелкозернистыми песчаниками, переслаиваю
щимися с филлитизированными серицито-хлоритовыми и ква рцево-хло
ритовыми сланцами. Очень р едки прослои кварцитовых гравелитов и 
конгломератов . Пересл аивание пород местами имеет субритмичный ха
рактер. На  большей части территории для пород свиты характерно от
сутствие карбонатного материала как в виде самостоятельных прослоев , 
так и в виде составной части песчаников и сла нцев. В обломочном м а
териале песчаников, как правило, преобладает кварц, которому резко 
подчинен плагиоклаз ;  в виде единичных обломков встречаются эпидот, 
эпидозит, кремнистые породы. Свита распространена в основном в крае
вЫх частях Ануйско-Чуйского синклинория, а в центральных она погру
жается под отложения верхней свиты. Лишь в бассейнзх рек Нижняя и 
В ерхняя Кудата, по данным А. Н .  Кононова ,  по-видимому, распростра
нены отложения нижней свиты, где вскрытая мощность ее - н е  менее 
5000 м. В бассейне рек Кадрина,  Сумульты А.  Ф .  Белоусов определяет 
мощность этой свиты в 2800 м. 

В ерхняя свита горноалтайской серии - к а Д р и н с к а я - распро
странена главным образом в центральных частях Ануйско-Чуйского 
синклинория и отличается от нижней свиты прежде всего пестротой 
окрасок и преобладанием полимиктовых песчаников. В со::таве свиты 
основную роль играют зеленовато-серые, лиловато-серые, зелеНОВ аТО 

�lиловые полимиктовые песчаники мелко- и среднезернистые с прослоя
ми зеленых и лиловых ,филлитиз'ированных сланцев, а также с редкими 

J!ИНЗОВИД Н Ы М И  прослоями гравелитов и конгломератов. Мощность свиты 
в большинстве разрезов от 2000 до 3000 м. Песчаники кадрннской свиты 
отличаются от песчаников кудатинекой свиты большим рззнообразием 
обломочного м атериала , худшей его окатанностью, слабой сортировкой 
и увеличением размера зерен. Среди обломков песчани ков преобладают 
плагиоклазы (преимущественно альбит) и различные сланцы - серо
лиловые и зеленые серицито-хлоритовые, кварцево-серицито-хлорито
вые, глинисто-кремнистые, а также кварциты. Подчиненное значение 
имеет кварц, сравнительно хорошо окатанныЙ. В небольшом количестве 
Lстречаются порфириты, эпидозиты и рудный минерал. Цементирующая 
м асса обычно бескарбонатная кварцево-серицито-хлоритовая и хлорито
Iшарцевая.  Конгломераты состоят главным образом из обломков пород 
самой СВИТЫ. - песчаников и сланцев, а также кремнистых пород, квар
ца ,  мраморизованных известняков, порфиритов, биотитовых гранодио
ритов, пегматитовых гранитов и диоритпорфиритов; цементом конг ло
�1 epaTOB служат описанные выше полимиктовые песчаники. Сланцы 
!;адринской свиты ничем существенным не отличаются от сланцев под
стилающей кудатинской свиты. Это существенно серицито-хлоритовые, 
кварцево-серицито-хлоритовые, реже хлорито-кварцевые породы r :  при
месью алевритовых зерен кварца, р еже плагиоклаза .  

Граница между свитами горноалтайской серии чрезвычайно услов
на и проводится по появлению в заметном количестве пород лиловой 
окраски (преимущественно сланцев ) , а также пестроцветных полимик
товых песчаников и конгломератов. 

В направлении от центральных частей Ануйско-Чуйского синклино
рия К северо-восточной его окраине в составе обеих свит горноалтайской 
серии обнаруживаются заметные изменения литологического состава .  
П равда, для верхней кадринской свиты эти изменения не  столь сущест
Бенны и выражаются они в основном лишь появлением известковистых 

.3 В .  В .  Волков 3,3 
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разностей песчаников и более раз'нообразным 
материала песчаников и гравелитов . Несколько 
ство красноцнетных пород. 

COCT<;IBOM обломочного' 
УI3еличивается количе-

Нижняя, кудатинская свита в краевых частях СИНКШ1Нория, смеж
ных с Катунским антиклинорием, представлена полнее и изучена луч 
ше,  чем в центральных. Ее состав значительно более разнообразен и из
менчив по простиранию. 

В бассейне р .  Сумульты, по данным А. Ф.  Белоусова (см. рис. 7, ко
.10нка 69) , в составе свиты существенно преобладают алеврито-глини
стые филлитизированные сланцы серо-зеленого и се,рого Iщета с 
прослоями серо-зеленых полевошпато-К<варцевых и ]@арцево-полево
шпатовых песчаников. Породы нередко из,вестко,висты ; известков'и
стыи м атер'иал местами обособляется в с амостоятельные маломощ
ные прослои. Появляются также отдельные пачки серых кремнистых 
сланцев.  

Север нее,  в верховьях р .  Б .  Черга,  по данным А. Н. Кононова ,  в раз
резе свиты преобладают серо-зеленые мелкозернистые песчаники, сре
ДИ которых часты известковистые разности . Серо-зеленые филлитизиро
Банные глинистые сланцы образуют м ногочисленные и маломощные' 
прослои среди песчаников . Имеются единичные прослои известняков. 
А. А. Арустамов, изучавший примерно в этом же районе р азрез терри
генных отложений, указывает на  преобладание в составе свиты алевро
JШТОВ и сланцев. «Песчаники» А. Н .  Кононов а, по определению 
А. А. Арустамова,  являются во многих случаях алепролитами.  Послед
ний отмечает среди них известковистые и реДJ<О доломитовые р азности ., 
В обломочном м атериале алевролитоРо и песчаников, '<роме ПРЕ;обладаю
щего кварца,  в большом количестве присутствуют плапюклаз и оБЛОl\'I
lШ кварцитов.  Изучение состава плагиоклаза в обломках А. А. Аруста
мовым и др . показало, что, кроме преобладающего зльбита , имеются в 
заметном количестве платиоклазы 35-44 J-!омеров. В верховьях р .  Ку
ЕУИ ,  на  водоразделе с р .  АрбаЙТУШJ<ОЙ, по данным М. К. Винкмак 
( 1 959) , предполагалось залегание песчано-сланцевых nт.10жениЙ ГОРНО
�лтайской серии на  породах еландинской свиты. Это место ЯВJl ЯЛ ОСЬ 

одним из немногих опорных мест, которое в недалеком ПРОШЛОМ позво
jiЯЛО исследователям определять нижнюю возрастную граНИllУ горно
алтайской серии не древнее верхнего кембрия. Il0ЧТИ во всех работах. 
l'де в той ИЛИ иной степени затрагивается вопрос о возрасте горноалтай
екой серии, имеются ссылки на  материалы именно этого раЙонё..  

Между тем оказалось, что в бассейнах рек Кукуи, Улус-Черги, Ме
щалки, где н а'ми  специально изучались I3заимоот]-юшения j(ар бонатно
вулканогенных кем брийских толщ Катунского антиклннория и терриген
ных отложений горноалтайской серии Ануйско-Чуйского СИНКЛ И 110РИЯ,  

имеет место фациальное замещение нюкне-среднекембрийских карбо
натно-вулканогенн.ых толщ Катунского антиклинория терригенными' 
песчано-сланцевыми отложениями, распространенными в Ануйско-Чуй
ском синклинории (рис. 8 и 9 ) . 

Рис. 8_ Схема геологического строения междуречья Черги, Улус-Черги, jv\yrYTbI, !\YKYJf 
(зона взаимоперехода АНУЙСКО-ЧУЙСJ\ОГО синкшшория н !\атунского аНТИКЛИJ-JОРИЯ) . 

/-1 J - н и ж н и й и с р е Д н и й к е :м б р и й: 1 - конг.тюыераты, осадочные брекчии, гравелиты;. 
2 - песчаники; 3 - сланцы глинистые серо�зеленые; серые; -1 - сланцы ГJшнистые лиловые, серо
фиолетовые; 5 - сланцы кремнистые пестроцветные; G - яшr-.'IbI, I\"варциты; 7 - известняки; 8 - ОСНОВ
ные вулканогенные породы, преимущественно лавы; 9 - средние вулканогенные породы, преимущест
венно лавы; 10 - лавы смешанного состава; 11 - туфы; 12 - плагнограннты верхнеl{ембрийские; 
13 - граниты последевонскне; 14 - нерасчлененны€ отложения нижнего-среднего Е:ембрия; /5 - не
расчлененные отложения среднего деВОIн а  - кислые эффузивы. конгломераты, песчанИ!{и, KpeM� 

Нl1стые сланцы; 16 - раЗЛО;"'I Ы ,  ЗОНЫ рассланцевания; /7 - места сборов фауны. 
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в 1 962 г .  нами было предпринято прослежива !ше описанного выше 
чергинского разреЗ<l I<ембрийских толщ на  запад в сторону Ануйско 
Чуйского синклинория. Этой цели благоприятствовали хорошая обна
жeHHocTь и наличие надежных м аркирующих ГОРИЗОНТС)]:;, которыми 
здесь ЯВЛЯЮТСЯ известняки, кварциты, яшмы и конгломераты. Чередуя 
изучение параллельных разрезов с прослеживанием маркирующих го
ризонтов, удалось установить, что с приближением к Ануйско-Чуйскому 
синклинорию р азрез кембрийских толщ этого района претерпевает сле
дующие изменения :  а )  сокращаются мощнОсти и постепенно выпадают 
из р азреза вулканогенные породы, яшмы, юзарциты, кремнистые слан
цы и известняки ; б )  увеличивается количество террнгенных пород 
песчаников и сланцев ; в )  возрастает общая мощность разреза ;  г) вместе 
С увеличением объема терригенных пород происходят и существенные 
качественные их изменения : улучшается окатанность и сортировка , 
уменьшается размерность обломочного м атериала терригеЮ-!l,IХ пород; 
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состав обломочного м атериала песчанико,в и гравелитов постепенно ста 
новится м енее разнообразным; повышается процентное ::одержание 
jшарца в обломках; карбонатный материал таюке исчезает как из об
ломков, так и из цемента пород. Так,  в песчаниках и конгломератах из 
нижних пачек улус-чергинского разреза, подстилающих горизонт извест
I!ЯКОВ с фауной, плохо окатанные остроугольные обломки имеют исклю
чительно разнообразный состав .  Здесь установлены черные силицилиты. 

" 

/(Qm у н с к u й  а н m UI{ЛUН О Р U Й  

Западная краеВая часть 

" " разрез 
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пестроцветные кварциты, 
известняки, соссюритизи
рованные порфириты, эпи
Дозиты, яшмы,  катаклази-· 
рованные и свежие пла 
гиограниты, кератофиры, 
кв арцевые кератофиры. 
кварцевые песчаники, 
мергелистые алевролиты, 
аргиллиты, мелкозерни-
стые габбро, диабазы, 
амфиболиты, микропег-
м атиты, а в более мелких 
обломках - кварц, пла
гиоклаз (альбит и а льби-
тизированный средний 
плагиоклаз) , пироксен, 
эпидот. При этом боль
ШИI-IСТВО из перечислен
ных обломков можнО' 
встретить в одном шлифе. 
В цементе таких песчани
ков и гравелитов обычен 
известковистый м атериал. 

Рис. 9 .  Схема сопоставления 
геологических р юрезов кемб
р ийских обр азований зоны вза_ 
имоперехода Ануйско-Чуйско
го синклинория 11 Катунского 
антиклинория (междуречье 
Черги, Улус-Черги, Мугуты и 

Кукуи) , 

Несколько западнее, в б ассейне р .  Черной (приток р .  Кукуи) состав  
обломочного материала песчаников и гравелитов синхронных пачек зна 
чительно менее разнообразен. Здесь, кроме известняков , темных сили
цилитов, извесТI,ОВИСТЫХ а ргиллитов, песчаников, а в более мелкой 
псаммитовой фракции плагиоклазов и кварца,  встречаются значительно 
реже обломки порфиритов и кварца .  Еще западнее в верховьях р. Ку
J\УИ В обломках песчаников синхронных пачек преобладают ПЛ(lгиоклаз,  
кварц в р азличных соотношениях между собой. Кроме них, редко встре
чаются обломки эпидота, порфиритов, кварцитов, силицилитов.  

С выпадением вулканогенных, карбонатных и кремнистых пород 
вся толща в целом становится монотоннее и однообразнее,  постепенно 
исчезают маркирующие горизонты и утрачиваются различия между 
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пачками разреза .  Очень важный маркирующиИ: горизонт известняков, 
прослеженный от р .  Черги до среднего течения р. Кукуи, постепенна 
),меньшается в мощности вплоть до полного выклинивания. В несколь
ких местах .в нем найдена нижнекембрийская фауна археоциат и 
ТР'илобитов.  

Таким образом, устанавливается, что карбонатно-терригенно-вулка
н огенным ,нижне-среднек'ембрийоким толщам ЧИРГИНСIЮГО разреза 
западнее, через н есколько десятков КМ, в верховьях р .  Кукуи соответ
-ствуют существенно терригенные 'песчано-сл анцевые отложения, содержа
щие нескалько маломощных ( 1 -3 М ) покравов эффузивов и яшмовид
ных тонкослоистых сланцев . 

Именно эта существенно терригенная тол ша верховьев р .  Кукуи 
р анее ошибочно при,ни:малась з а  еланд'ИНСКУЮ свиту, н а  ,которую пред
полагалось налегание базальных конгломератов горноалтайскай серии, 
Как выяснилось, конгломераты залегают в асновании толщи кислых 
эффузивов, скорее всего, девонского возраста. К горноалтайской же се
рии, то,\нее к нижней ее свите, нужно относить описанные выше терри
генные отложения верховьев р .  Кукуи (Волков, 1 965) . 

На  другом участке в верхавьях рек Чергушка и Мукур-Черга 
]\'1. К. Вюшман, А. Б . Гинцингером и др . по результатам работ 1 955 г .  
и 1 962 г .  также предполагается несогласное залегание горноаJIтайской 
серии на породах каимской свиты (Cm�) , Нижняя толща здесь пред

,ставлена граувакковыми песчаниками, порфиритами, пестроцветными 
·['Линистыми и кремнистыми сланцами и горизонтами мраморизован:::rых 
известняков . Верхняя таJIща сложена  серыми и зеJI еновато-серыми по
лимиктовыми (граувакковыми) песчаниками с прослоями филлитизи
рованных глинистых сланцев. ПараЛJIелизация этих двух толщ соответ
·ственна с каимской свитой и горноалтайской серией савсем не очевидна 
и проведена указанными исследователями произвольно, без ]{акай-либо 
.гргументации. ПО нашим м атериалам (Волков, 1 965 ) ,  абе упоминав
шиеся выше толщи в нескольких километрах севернее в бассейне 
р. Улус-Черги подстилают гаризонт известняков с нижнекембрийской 
фауной. Приведенная М. К: В ИНЕман геолагическая схема верховьев 
р .  Чергушки не убеждает в наличии несогласия, а скорее иллюстрирует 
,картину фациальных взаимаперехадав указанных талщ: граница талщ 
представляет в плане сложнейший зи,гзаг с многаЧИ,СJIенными и узки
ми «заливами» В обе староны и протягивается вкрест ПР'астирания сло
истой структуры обеих толщ. Дру'гие места, г,де бы Iпредполагалось 
,основание гор,ноалтайской серии, в Ануйско-Чуйокам синклинории 
атсутствуют, 

Отлажения гарноалтайской серии Ануйска-Чуйского синклинария 
перекрываются темна-серыми сланцами с ПРОСJIаями полимиктовых пес
чанИI<ОВ, редко известняков (бугрышихинская свита) , охарактеризован
ных среднеардавикской фауной. Налегание бугрышихинскай свиты на 
·атлажения гарноалтайской серии большинства исследавателей считает 
песагласным ,  однакО' никем не указываются канкретные места , где на
·блюдались та'Еие взаимоотношения. 

Бугрышихинская свита п овсеместно залегает только на верхней 
свите горноалтайской серии ; 'в ее основании далеко не 'везде имеются 
грубообломочные породы. В бассейне рек Кадрина 'и Сумулыы 
А. Ф. Белоусов описал соглаоное залегание сред,неордавикских отложе
.ний с лландейльской фауной трилобитов на пестроцветах кадр инской 
свиты. Если и имелся размыв 'на границе рассматриваемых толщ, та, 
ло всей ,вер,оятности , его продалжительность нев€лИ!{а и проя,вл'ение 
шепов·семестна. 
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Талuцкuй Ш-lТUКЛШlОРUЙ II Ч арышско-Инской СllНКЛllНОРUЙ 
(Северо-Западный Алтай) 

В Северо-Западном Алтае досреднеордовикские отложения распро
странены весьма широко в ТалиlЦКОМ антиклинории, а также вскрывают
ся в ядрах КРУIПНЫХ антиклинальных складок в Чарышско-Инском син
!<линории. Вопросы стратиграфии этих толщ р ассматривались в работах 
И. П. Комарова , М. С.  Бакл акова ,  Н. А. Бубличенко, А. С. Потебни, 
Б .  Ф.  Сперанского, М. К. Винкман, С .  Ф.  Дубинкина, Н .  С .  Перфиши
ной, Л .  Н.  Краевской, В. А. Кузнецова ,  Г. П .  Нагорского, Ю. А. Кузне
цова ,  В. И .  Тихонова,  О. П. Горяиновой, О.  М. Канфель, М.  Н .  Барце
вой, Ю. С. Перфильева;, В .  П .  Нехорошева ,  Г. В .  Пасечного, Г. И .  Ви
щун И А. Б .  Гинцингера . 

Для анализа современных стратиграфических построений н аиболь
шее значение имеют работы Б. Ф .  Сперанского, С .  Ф. Дубинкина,  
В .  И .  Тихонова н Ю. С .  Перфильева. С учетом этих материалов нами  
проведены в 1 96 1  г .  в Северо-З ападном Алтае полевые тематические ра
боты, в результате которых в стратиграфическую схему, разработанную 
предыдущими исследователями, внесены некоторые изменения. 

Б .  Ф. Сперанский один из первых наметил общую стратиграфиче
скую схему рассматриваемых отложений. Им выделены так назыв аемая 
«зелено-фиолетовая формация» и залегающая н а  ней с перерывом и 
несогласием «пестроцветная формация». С .  Ф. Дубинкин из состава 
шпкней зелено-фиолетовой формации выделил «маралихинскую форма
цию» как самую древнюю в районе. Эта трехчленная схема строения 
терригенных песчано-сланцевых отложений ' Северо-Западного Алтая,  
по существу, сохранила свое значение до настоящего врем ени, подвер
гаясь лишь детализации и уточнениям. 

Так, В. И .  ТI]1Х'ОНОВ р асчленил нижнюю «маралихинскую формаЦl]1Ю»' 
С. Ф .  Дубинкина  на  две овиты - нижнемарал.ихинскую и верхчемарали
хинскую. Зелено-фиолетовая ф ормация Б. Ф . .сперанского Iвслед за 
С.  Ф. Дубинк:иным переим'еноваlНа в чарышскую свиту, а lнерхняя пест
роцветная формация рассматривается как свита ,  состоящая из трех 
подсвит - засурьинской ( нижней ) , ионышской и алексеевской. Позднее 
Ю. С.  Перфильев и М. Н .  Барцева установили необосновапность этой 
детализации р азреза,  предложенной В. И. Тихоновым; они показали, 
что расчленение маралихинской формации не  в ыдерживает площадной 
проверl<'И, а засурьинская подсвита является верхней подсвитой марали
х%нской,  а не  пестроцветной свиты. 

Материалы н аших исследований 1 96 1  г. подтверждают общую пос
. .:rедовательность толщ указанную Ю. С. Перфильевым ( 1 959) . Однако 
13 понимании объема и взаимоотношений выделенных свит имеются су
щественные отличия, что выявляется отчасти при рассмотрении кон
кретных разрезов. Совсем по-иному, чем у предыдущих исследовате
лей, предС'та,вляется нам и ,возраст свит. Стратиграфическая схема 
досреднеордовикских отложений Северо-Западного Алт.ая изла
гается здесь по нашим наблюдениям 196 1  г. ( р ис. 1 0, 1 1 ) .  Более 
ПОЗдJних м атеР'иалов для этой территории в расп оряжении автора 
не имеется. 

В основании стратигр афического разреза рассматриваемой терри
тории залегают темно-серые филлитизированные глинистые сланцы с 
прослоями кремнисто-глинистых сланцев и серых, редко зеленовато-се
рых существенно кзарuевых песчаников . В след за  С .  Ф. Дубинкиным 
И Ю. С.  Перфильевым эта толща называется нами м а р а л и х и н с к о й 
(' в и т о й . 
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.вследствие литО'лО'гическогО' О'днО'О'бразия на  всей плО'щади свО'егО' 
распространения м а ралихинская свита не поддается р а счленению. Из 
Бсех известных р азрезов лишь в О'дном - по р. Маралихе в р айоне сел 
Новошипунова, Усть-Козлуха (рис. 1 0, колонка 62) - в низах р азреза 
свиты выделяется пачка, отличающаяся от вышележашнх отлО'жений 
зеленоватым ЦiB eTO'M и п реобладаlН1ием песчаникав, с кО'тО'рыми часто 

' @  
ПраВ берег 

р. Чарыш протиВ 
с храснощеко(Jо 

@ 
Пра8. берег 

р. Чарыш 
(блuз iJ ОзеJJl(U 

-(степные) '" 
_ _  Е: --- '" 

'2 
: -= � 

'" � :;; 
� 

РСт 

@ 
ЛеВобережье 

Чарыша протуt1 
устья 

СосноВки 

Рис. 10. Схема сопоставления геологических р азрезов докембрийских и нижне
палеозойских отложений Северо-Западного Алтая (по наблюдениям автора) . 
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переслаиваются м аломощные прослои филлитизированных сла нцев. 
В скрытая мощность пачки 750 м .  Выше эта зеленовато-серая с.lIанцево
lIесчаниковая пачка постепенно сменяется темно-серыми филлитизиро
ванными сланцами, характерными для м аралихинской свиты. Мощность. 
переходной пачки 250 м. Общая же мощность маралихинской свиты в 
этом, по-видимому, самом полном разрезе достигает 3000 м. 

� 7  � 

Рис. 11 .  Схематическая геологическая !<арта Северо-Западного Алтая.  
1 - маралихинекая свита (поздний докембрий) ;  2 - засурьинская свита (НИЛ\:НИЙ - средний 
кембрий ) ; 3 - черышская свита (средннй кембрий) ; 4 - суеткинская свита (средний - верх· 
ний кембрий и нижний ОРДОВИК) ; 5 - нер асчлененные отложения горноалтайской серии; 
6 - нерасчлененные отложения чарышской: :и суеТКIIнсноп свит; 7 - средне-верхнеордовикские 
отложения: 8 - силурийские отложения; 9 - деВОНСI,;ие отложения; 10 - граниты верхнепаJIео
эойские (калбинский и эмсиногорский комплексы) ;  11 - четвертичные · отложения; /2 - раз
.i10?-.-fbI установленные н предпол агаемые под покровом четвеРТllЧНЫХ отложений; 13 - ЛИНИЙ 
геологических разрезов (номера соответствуют номерам разрезов н а  схеме сопоставле-

ния - рис. 10) . 

Ю. С. Перфильев считает эту нижнюю зеленоватую П2.чку более 
молодой, чем маралихинская свита, сопоставляя ее по литологическому 
сходству с чарышской свитой, залегающей здесь, по его l\шению, с н е
согласием н а  подстилающих отложениях. Наши н аблюдения не  подтвер · 
дили выводов Ю. С. Перфильева ,  но согласуются с даННЫNlИ В .  И .  Ти
хонова ( 1 956) , также выделявшего в основании маралихинской свиты 
( серии - по В. И.  Тихонову) пачку зеленых песчаников . 

Преобладающие в маралихинской свите темно-серые и серые слан
цы представляют собой хлорито-кварцевые, серицито-хлорнто-кварце
вые породы, обычно с тончайшей сыпью черного углеродистого веще
ства ,  а также м елких кристаллов лимонитизированного пирита. Крем
н истая основа очень характерна для сланцев маралихинекой свиты. 
Серицит-хлоритовый м атериал всегда находится в подчиненном количе
стве и ,  как правило, группируется полосами вместе с углеродистым ве
шеством , обусловливая микрослоистую текстуру пород. 
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Песчаники маралихинской свиты светло-серые, тонкозернистые, 
образуют маломощные прослои, не превышающие обычно нескольких 
сантиметров. Обломочный м атериал представлен почти исключительна 
мелкими округлыми, хорошо окатанными зернами кварца. Кроме кварца, 
встречается лишь альбит. Цементом служит крем нистый, х.лорито-крем
нистый, реже кремнисто-карбонатный м атериал.  Известковистые песча
ники встречались лишь в разрезе п() р. Молчанихе. В этом же разрезе 
несколько возрастает содержание альбита в обломках - до 30 % . Зеле
новато-серые песчаники, залегающие в основании свиты, нами не изу
чались; по данным В. И. Тихонова ,  они отлича ются от светло-серых 
,1ИШЬ некоторым увеличением обломков и кварцево-хлоритовым цeMe�
'I OM . Тяжелая фракция пород маралихинской свиты чрезвычайно бедна 
количественно и качественно и характеризуется слюдисто-анатазовым 
ilн!нералогическим комплексом (рис. 1 2 ) . 

Отложения маралихинской свиты перекрываютС'.я толщей серо-зеле
JJbIX и зеленых филлитизированных сланцев с прослоями лиловых сур 
гучно-красных кремнистых и кремнисто-тлинистых сланцев, мел'козер
JIИСТЫХ песчаников, а местами - единичных покровов порфиритов . 
Отложения свиты установлены повсеместно в юго-западном крыле Та
.mщкого а нтиклинория (см.  рис .  1 1 ) . Общая мощность свиты, по данчым 
геологического картирования, не менее 3000-4000 .м. 

Несмотря на сравнительную пестроту состава ,  сводный разрез сви
ты не поддается расчленению. Это объясняется прежде всего заметной 
.фациальноЙ изменчивостью свиты. В бассейне рек Молчаниха, Засурья 
(ое.вернее с. К,ра.снощеково) в ооставе свиты присутствует й-Iаибольшее 
lюличест.во кр аоноцветных пород. Здесь м,ноточисленны прослои яшмо
видных ](рас,ных кремнистых сланцев, .нередко тонкослоистых. Мощность 
этих прослоев 'от д:ол€й 'Метра до Iнесколь,ких десятков метров. В этих же 
разрезах ПрИСУТС1'вуют KpaCHOII:BeTHbIe полимиктовые песчаники, не на
блюда'емые 'в других р азрезах. Красноцветных пород лишь немногим 
меньше зеленоцветных. Больше, чем в других разрез ах, здесь п€счани
ковых прослоев. Есть и прослои KpacHoЦBeТlНЫx порфиритов, внешне 
не ОТЛИЧ1ИМЫХ от яшмовидных пород. 

Западнее и восточнее описанного участка в разрезах резко сокра 
щается количество красноцветных пород. Восточнее в р азрезах по 
р. Сосновке близ с. Усть-Пустынка и на западе по правобережью Чары
ша  близ с. Озерки (степные) прослои лиловых, красных и серо-фиоле
товых кремнистых и кремни'сто-глинистых ,сла,нцев р'едки и имеют мощ
ность несколько метров и менее. Сравнительно редки и маломощны про
с;лои серо-зеленых песчаников, а кра сноцветные песчанпки отсутствуют 
вообще. Основу этих разрезов свиты составляют серо-зеленые филли
тизированные глинистые сланцы. Кроме перечисленных пород, во всех 
трех упомянутых выше р азр'езах ,нами ,впервые обнаружены маломощные 
( меньше метра)  прослои диабазовых порфиРитов и их туфов, нередко 
обладающие миндалекаменной текстурой. 

Серо-зеленые сланцы кварцево-хлоритовые и кварцево-серицито
хлоритовые содержат постоянную примесь окатанных алевритовых зе
рен кварца, реже плагиоклаза .  В красноцветных сланцах наблюдаются 
пылевидные зерн а  гематита , р авномерно р аспределенные по породе. 
С увеличением количества  Iшарцевого вещества и соответственным 
уменьшением серицито-хлоритового компонента породы приобретают 
пид кремнисто-глинистых и кремнистых сланцев, имеющих обычно крас
новатую oI�pacKY. 

Серо-зеленые песчаники содержат в алевро-псаммитовой фракции 
преобладающий кварц, которому несколько уступает плагиоклаз (аль-
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бит) , а т а кже в небольшом количестве кварциты, фИЛЛl1товые сланцы и
эпидот. Цементирующая масса пород Iшарцево-хлорю'овая.  Красно
пветные песчаники отличаются большим разнообразием обломочного 
материала,  среди I,OTOPbIX преобладают остроугольные, плохо окатан
ные зерна пестроцветных филлитовых и глинисто-кремнистых сланцев, 
jшарцитов, а также присутствием в цементе пылевидных зереН f·ематита. 

По сравнению с породами маралихинской свиты в породах засурь
лнской свиты резко возрастает содержание тяжелой фр,шции в основ-
1-:0М за счет эпидота и гематита. Несколько увеличивается содержание 
(:1натаза,  лейкоксена  и циркона .  Процент карбонатности засурьинских 
песчаников несколько снижается . Лишь в кр асноцветных песчаниках 
содержание известковистого материала достигает 8 % . 

Отложения пестроцветной засурьинской свиты залегают согласно· 
па черносланцевой маралихинской свите и связаны с ней постепенными 
переходами.  Черные сланцы маралихинской свиты к верхам р азреза 
постепенно меняют окраску до серой, затем табачно-серой, зеленовато
серой до серо-зеленой, характерной для засурьинской свиты. Одновре
менно с этим появляются тонкие прослои серо-фио.петовых и лиловых 
сланцев, обычно кремнистых. Мощность переходной пачки от 1 00 ;Н до 
нескольких сотен метров. 

Ю. С .  Перфильев в большинстве р азрезов (за единственным исклю
чением - р азрез р. Молчанихи) к засурьинской свите относил лишь эту 
переходную пачку, а весь основной разрез включал в верхнюю пестро
цветную свиту, повторяя ошибку В .  И. Тихонова . Это, в известной мере ,  
объясняется некоторым внешним сходством засурьинской и пестроцвет
ной свит : пестроцветной окраской, терригенным составом. Однако эти 
толщи находятся на  разных стратиграфических уровнях, да к тому же 
и различия в литологии значительно больше и принципиальнее ИХ" 
сходства.  Показательно, что прослои вулканогенных пород были обна
ружены н а'Ми как р аз 'в тех местах, где породы заСУРЬИIНОКОИ сви
ты ошибочно ,включались Ю. С. Перфилье,вым в ,верхнюю пестроцвет
ную свиту. 

Выше пестроцветных существенно сланцевых отложений засурьин
скои свиты залегает ч а р  ы ш с к а я с в и т а ,  сложенная серо-зелеными' 
l\'[елкозернистыми полевошпато-кварцевыми песчаниками, часто пере
слаивающимися с серо-зелеными филлитизированными сланцами. Мощ
ности прослоев - от нескольких сантиметров до метра, р едко больше. 
Переслаивание пород имеет нередко ритмичный характер . Специальных 
наблюдении за  хар актером слоистости не  проводилось. Ко.пичественные 
соотношения песчаников и сланцев непостоянны. Нижняя граница сви
ты очень условна и проводится по исчезновению красноцветных сланцев 
и появлению в заметном количестве (а местами по преобшщанию) серо
зеленых песчаников.  Мощность свиты изменчива.  Близ с. Краснощеково 
она составляет всего несколько сот м етров, а западнее и восточнее уве
личивается до 1 500- 1 800 А1. Слагающие свиту серо-зеленые сланцы и 
песчаники существенно не  отличаются от аналогичных пород засурьин
скои свиты. Можно отметить лишь некоторое уменьшение содержания 
I:варца в псаммитовой фракции песчаников. 

Верхняя из р ассматриваемых досреднеордовикских свит - с у е т
к и Н с к а я с в и т а .  Название предложено Г. В .  Пасечным Е вошло в 
литературу вместо пестроцветной свиты. Свита сложена в основном се
ро-лиловыми, серо-зелеными, зе,1Jеновато-лиловыми полимиктовыми пес
чаниками мелко-среднезернистыми до грубозернистых. Многочисленны 
прослои лиловых, красных, серо-фиолетовых и серо-зеленых филлитизи
рованных глинистых сланцев, которые в отдельных пачках преобла-· 
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_дают. Редки линзовидные прослои полимиктовых гр авелитов и J\OHUIO
м ератов, почти неизвестные в подстилающих свитах. Отложения свиты 
широко р а спростра,нены на крыльях Талицкого антикл'инория и в 
ЧарышО!(о-Инском синклинории, где они ,непосредственно подстилают 
черносланцевые отложения -бугрышихинской свиты, сод,ержащие с·редне
ордовикскую фауну. Общая мощность свиты не менее 3000 М. Вслед
ствие  однообразного состава сводный разрез свиты не поддается p ac� 
членению. 

Преобладающие в составе свиты полимиктовые песчаники отлича
ются от песчаников подстилающих свит большим р азнообр азием обло
м очного м атериала и плохой его окатанностью. В псаммитовой фракции 
кварц и плагиоклаз находятся примерно в р авных соотношениях, причем 
окатанность кварца сравнительно хорошая, а обломки плагиоклаза 
угловато-окатанные, реже угловатые. В большом количестве наблюда
ются остроугольные, удлиненные с занозистыми краями обломки слан
цев - серо-зеленых филлитов, серо-лиловых гематитовых КреМНИСТЫХ и 
у-ремнисто-глинистых сланцев. Обломки лилЬвых сланцев иногда зна
чительно преобладают в песчаниках, влияя на  окраску породы. Среди 
обломочных зерен в песчаниках встречаются также эпидот, изредка 
кварцево-карбонатные породы, рудный ' минерал и отдельные обломки 
порфиритов с интерсертальной и МИКРОЮIТовой структурами,  напоми
н ающие порфириты засурьинской сви,ы. Цементирующая м а сса - сери
цито-хлоритовая,  кrзарцево-серицитовая,  кварцево-серицито-хлоритовая,  
нередко с мелкими зернами гематита . 

В обломочном м атериале гравелитов и конгломер атов преобладают 
обломки пород - светлых кварцитов с магнетитом, пестроцветных крем
llИСТЫХ сланцев, филлитов, кварцево-полевошпатовых песчаников,  ред
ко диабазовых порфиритов и эпидозитов . В единичных случаях встрече 
ны окатанные обломки кремнистых известняков,  гранит-порфиров,  пег
м атитовых гранитов и фельзитов. Цементирующая масса пород пред
-ставлена полимиктовыми песчаниками.  

Состав тяжелой фракции песчаников суеткинской свиты близок к 
.характерному для чарышской и засурьинской свит. Можно отметить 
.лишь увеличен'ие роли магнетита 'и гематита, циркона,  турм алин а  и слю
ды, а также появление граната . 

Несмотря н а  присутствие среди обломков в песчаниках и конгло
м ер атах пород,  типичных для .подстилающих свит, отложения суеткин
ской свиты отчетливо связаны постепенными переходами с з еленоцвет
ными песчано-сланцевыми отложениями чарышской свиты, на  которых 
они залегают согласно. Да и сама граница между свитами условн а  и 
проводится по появлению красноцветных полимиктовых песчаников и 
сланцев. В литера туре известно мнение о несогласном залегании сует
кинской свиты на подстилающих отложениях (Сперанский, Перфильев, 
Тихонов) .  Однако никем не указаны конкретные места, где такие взаи
моотношения наблюдались. У Ю.  С .  Перфильева азимутальное несо 
-гласие описано лишь в р а йоне сел Комиха и Н. Шаг  . . Однако здесь, по  
нашим м атериалам,  подтвержденным наблюдениями А .  Ф .. Белоусова 
(устное сообщение) , проходит крупное тектоническое нарушение, сопро

'вождаемое сильной р а ссланцовкой пород. Правильно установить взаи
-моотношения свит в таком р айоне невозможно. Кроме того, з а  суеткин
'скую свиту на этом участке ошибочно принята толща CE:po-зеJ!Е:НЫХ фил
.литов с прослоями  лиловых кремнистых сланцев, которая относится к 
:з асурьинской свите. В некоторых других районах Ю.  С .  Перфильевым 
,акже указывалось залегание суеткинской свиты на  м араЛИХИI-IСКОЙ 
-(например, р азрез по р. Сосновке) , что ввиду выпадения из разреза зе-
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ленодветной чарышской св.иты также рассматривалось им как случаи 
размыва и несогласия. Однако и здесь оказалось, что за суеткинскую, 
свиту была принята толща, принадлежащая засурьинской свите, с ха
р а ктерными для этой свиты пестроцветными кремнистыми сланцами, а 
I; отдельных случаях и порфиритами (например, р .  Сосновка - см. 
рис. 1 1 , колонка 64) . В этих районах р азрез также оказался полным; 
I;ыше засурьинской свиты здесь залегают зеленоцветные породы чарыш
екой свиты, а еще выше - пестроцветные полимиктовые песчаники сует
JШНСКОЙ свиты. 

Нельзя, тем не  менее, не считаться с обилием пород подстилающих 
т олщ в обломочном материале суеткинской свиты. Очевидно, что в пе
риод накопления осадков соответствующих времени образования этой 
свиты, местами в озникали отдельные участки, в которых осуществлялись 
процессы р азмыва,  которые могли, судя по данным литологии, разви
ваться, в частности, севернее с .  Краснощеково в центральных частях : 
современного Талицкого антиклинория. 

Таким образом, в Северо-Западном Алтае устанавливается непре
j.Jывный терригенный разрез общей мощностью около 1 1 000 .М .. в котором 
по особенностям состава выделяются четыре мощные свиты. Границы 
между ними вследствие постепенных переходов в известной мере УСЛОВ 
ны. Следует подчеркнуть, что изменения мощности чарышской свиты 
(от 500 до 1 500 М) определяются условным проведением границ. Так, 
например, минимальная м ощность чарышской свиты устанавливается в 
районе сел Карпово, Краснощеково, т .  е. именно там,  где подстилзющая 
засурьинская и перекрывающая суеткинская свиты характеризуются 
наибольшей красноцветностью. 

Южно-Алтайская зона 
Докембрийские и нижнепалеозойские толщи занимают подавляю

щую часть территории Южно-Алтайской зоны. Более молодые силу
рийские и девонские образования р аспространены весьма незначитель
но  в узких грабен-синклинальных структурах. 

Стратиграфическая схема древних толщ рассматриваемой терри
тории долгое время оста вал ась одной из наиболее слабо разработан
ных. Материалы ранних исследователей (30-40-х годоlЗ) давали лишь 
общие представления о стратиграфии, что отчасти объясняется одно
образием состава этих существенно терригенных древних толщ и отсут
ствием в них органических остатков. 

Для современной стр атиграфической схемы основные материалы 
были получены в конце 50-х - начале 60-х годов, когда геологосъемоч
ные работы ЗСГУ и ВАГТа охватили всю территорию ЮЖНОГО Алтая. 

ТереХТUNСКUЙ горст-аNТUКЛUNОРUЙ 

Материалы стратиграфии этого района получены В. Г.  Молчанов
С:ЮJМ,  Ю. С. Перфильевым и А. В. Борцовой, Е. С. Левицким, В .  С. Заи
ка-Новацким,  М. К. Винкман и А. Б .  Гинцингером,  а также автором. 
Кроме личных наблюдений, все эти исследователи обобщили также бо
лее ранние материалы М. С .  Баклакова, Ю.  А. Арапова и Н . Я. Мона 
.хова, В .  П .  Нехорошева,  А. С .  Егорова и К. Д. НешумаевоЙ. 

Большую часть территории Терехтинского горст-антИI"Т]ИНОРИЯ сла
; 'зют разнообразные метаморфические породы - самые древние обра
зования Южного Алтая, выделенные в 1 9 1 4  г. В .  А. ОбручеВЫl\I и из- 
вестные в литера туре под названием т е р е х т и н с к о й с в и т ы .  
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в составе тер ехтинской свиты преобладают метаморфически� слан
ЦЫ, состоящие из таких минералов, как серицит, альбит, ЮЗ,арц,  кальцит 
и хлорит, н аходящиеся в р а зличных количественных соотношениях. Ч а 
ш e  встр еча ются кварцево-серицито-хлоритовые, ква рцево- альбито-хло
р итовые, реже хлорито-кальцитовые сланцы. П О  в нешнему облику м е -· 
таморфичеСК1и'е сл анцы пр едста,вл'ЯЮТ собой породы зелен ов ато-оерого, 
цвета , обычно полосчатые, сильногофр ированные. Первично-осадочн а Я1 
природа м етамор фических сла нцев тер ехтю-!Ско й свиты ни у кого не· 
ьызывает сомнения . 

Н а ряду со сла нцами в составе свиты приним а ют участие серо-зеле
ные мета морфизированные песчаники - м а ссивные сильнохлор итизир о, 
в а нные и карбонатизированные породы с отчетливой бл асто-псам мито
БОЙ структурой. В обломочном м атериале песчаников преобладает кв арц 
(; подчиненным кол ичеством альбита.  

По соотношению песчаников и сл а нцев Е .  С .  Левицкий, а та кже 
Ю. С. Пер фильев и А. В .  Борцова выделяют в р азрезе терехтинско» 
свиты две крупные ч а сти,  имеющие значение под<.:вит ( рис .  1 3, колон
ка 46) . В н и ж н е й подсвите значительно преобладают метаморфиче
СIше сланцы, которые лишь в верхних горизонтах содержат пр осло!! 
песч а ников и единичные линзы м р а м оров. Мощность подсвиты около 
3000 м. В е р  х н я я подсвита характер изуется преобладанием метамор
физов анных песча ников, содержащих метаморфические сланцы в каче
стве ч а стых, н о  м ал ом ощных прослоев. Мощность подсвиты 2500 . .tl . 

Более в ысокое стр атигр а фическое положение занимает толща ме-
1 аморфизованных вулканогенных пород, выделенная впервые из соста
па тер ехтинской «формации» В ра йоне с.  Уймон М .  С.  Баклаковым и 
Т. И.  Евменовым под н а зв а нием у й м о н с к о й «формации». Это вна
чале не н а шло поддержки у других исследователей, которые объединя
л'и ее с терехти.нокоЙ СВ'ИТОЙ (В.  С. 3 аи к а - Н овацкий, ,В . Г.  Молча
н овский, К д. Н ешум аев а ) , но Е .  С .  Левицкому и Ю. С .  Перфильес 
-ву удалось доказать самостоятельность выделеl1tНой ранее уймон-
-СКОЙ свиты. 

По данным указанных иследователей, уймонская свита сложен а  
темно-зелеными и зелеными метамор фическими сланцами,  состоящими 
из эпидота ,  а ктинолита, хлорита , альбита, кварца и л ейкоксен а в р а з 
JШЧНЫХ количественных соотношениях. Под микроскопом нер едко БИД
I ' bI реликты пор ф ир овых выделений нацело альбитизирова нного и кар 
бон атизированного плагиокл а з а  и цветных минералов, за!\'! е щенных хло
р итом и а ктинолитом. Отмеча ются участки с реликта м!{ первичных 
структур основной м ассы - м икролитовой, микроофитовой, гиалопили
товой и др. Кроме ортосла нцев , в составе свиты н а блюдаются M eTalVlOp
физованные песч а ники и м етаморфические сланцы, а на.lIогичные хар ак
терным для тер ехтинской свиты. Довольно р едко встреча ются графито
вые сланцы, кв арциты ( в  том числе железистые) , а также линзы 
м р а м оров и м р а м оризова нных известняков. Вскрытая м о щн ость свиты 
[10 всех известных р азрезах не превыш ает 1 000 м. 

В соврем енном эрозионном срезе породы уймо:нской свиты р а спр о
стр анены в основном в кр а евых ч а стях Тер ехтинского горст-антиклино
рия, нередко в зонах глубинных р а зломов (М. К В Ю-Iкм аЕ, В .  В. Вол
ков ) . Лишь н а  юго-зап адной окр а ине а нтиклинория уймонская свита 
имеет норм альные согл асные взаимоотношения с метаморфическими 
порода м и  тер ехтинскnй свиты . Ю. С .  Пер фильев описывает постепенные 
переходы м ежду эти м и  свита ми.  В центр альных же ч а стях а нтиклино
рИ5I уймонская свита , по данным Е. С. Левицкого, залегает с азимуталь -. 
I 1 Ы М  несогла сием н а  терехтИl JCКОЙ свите. 
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В ыш е  УЙМОНСIШЙ свиты з алегает вулканогенно-осадоч ная с у г а ш 
,с к а я свита,  в ыделенная впер вые ю. С .  Пер ф ильевым и .А.. В .  Борцо
вой в бассейнах рек Б .  и М. Суга ш а ,  О кол а ,  Мульты в области смыка 
:ни я  структур Тер ехтинского а нтиклинария и Южно-Алтайского СИНЕЛ И 
нория ( с м .  рис.  1 3 ,  колонки 46 ,  47) . Р aH�e эта толща входила в состав 
горноалтайской серии.  В р аз р ез е  свиты выделяются две подсвиты. 
Н и Ж н я я подсвита сложена серо-зелеными и серыми филлитизирован
·ными сланцами с подчиненным количеством такого же цвета мелкозе р 
llИСТЫХ полевошпато-ква р цевых песча ников, а местами лиловых к р е м 
нистых и крем нисто -глинистых сланцев . Мощность подсвиты 1 500 .М. 
В е р  х н  ю ю подсвиту слагают ди а б а зовые, пироксеновые и пл а гиокл а 
завые пор фириты, вар иолиты и вулка нические б р екчии,  которым резко 
подчинены тер р игенные пор оды, а налогичные т а ковым для нижней под
свиты. Мощность подс-виты 'в р а з-р езе по р. Б. Сугаш 1 300 М, а юго-вос

'точнее она постепенно уменьш а ется, достигая н а  в одо р а зделе рек Муль
та, Акч ан всего 200 М. 

В междуречье Б .  и М. Суга ш а ,  по данным Ю .  С .  Пер фильев а ,  
А. В .  Б ор цовой, сугашская свита несогласно зал егает н а  вулканогенных 
породах уймонской свиты. В основании свиты здесь устан овлен 5-10-
метровый горизонт полимиктовых конгломер атов и гравелитов,  в гальке 
которых, кроме п р еобладающих кв арца,  ква р цитов и полевых ш п атов, 
и меются метаморфизоваШ-Iые полосч атые вулка ногенные породы, эпи
дот-актинолитовые сланцы и гранитоиды. В песч аниках, па описаниям 
А. А. Арустамов а ,  преобладает кварц; плагиоклаза и эпидота в них 
м ало, незначительно т акже количество обломков цирконct ,  тур малина , 
рудного минерала,  силицилитов и известняков.  Цемент песчаников се
р ицито-хлориТо-кв а р цевыЙ. Серо-зеленые ф ИJIлитизировctнные сланцы и 
а ргиллиты п редставляют собой сеРИЦИТО-Iш а р цево-хлоритовые породы. 
В лиловых сланцах п р ео бл адает ква р ц  и присутствует срctвнительно 
о бильный пылевидный гем атит. 

Северо-за паднее этого р айона - в центр альных ч а стях Тер ехтинско
го гор ст- а нтиклинария, в бассейне :пр а вых притоков рек Каксы-Хайдуна ,  
Ка р а га я ,  Б анной (см.  рис.  1 3, колонка 43 )  к нижней подсвите сугашской 

'свиты условно относится толща переслаиваю щихся зеленых песчани
ков, алевр алитов и ф иллитизирован ных глинистых сланцев, общей мощ
lЮСТЬЮ около 1 300 .М. Толща с р езким угловым несогл а сием залегает н а  
метамор фических породах тер ехтинской свиты. Не исключена возмож
ность, что эта толща относится не к сугаш ской свите, а к горноалта й 
·екоЙ сер ии, к а к  это и предпол а галось вначале Е .  С .  Левицким. 

Южнее вулканогенно-осадочная сугашская свита погружается пад 
песч а но-сланцевые отложения гор ноалта йской серии Южно-Алтайского 
.синклинория. 

ЮЖflо-Алтайскuй СUflКЛUflОРUЙ 

В западной части Южно-Алтайского синклинория мощные песч а но 
сланЦ'евые фл:ишоидные отложен:ия горноалтайскай сер-ии согл аоно з а 
Jlегают н а  вулкано.генно-осадочн ых rПародах сугашскай свиты Терехтин
СIюга горст - ан'тиклlИ'Н'ОРИЯ.  

По данны м  В.  г. M-аillЧ а НОВICI<Ога, а такж-е Ю .  С. Пер филье в а  и 
А. В .  БОР ЦОВI()Й, В р а:зр ез е  гор ноалтаЙСIЮЙ сер и и  выделяются две мощ
н ые он иты . 

нижlняя - К а т у н с к а: я IC в И Т а - х а р аlктер изуется сера-з'еленой 
.окр жн:юй СЛ1аlгающих ее па-Л'е'вошпата-квар цевых 1\1-еЛIшз-ернистых песч а 
нико'В и ф ил.Л:ИТИЗ;ИР-Qlв а нных гли.ни,стых сл аlнцев .  Пароды пер есл аlш ают
'ся между собой ПРОСJIЮЯМ![1I неба-льшой -мощности - от l-геСI<ОJIЫ<ИХ санти-
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метров до метра, редко больше. Пересл аивание обычно имеет субритмич
ный и' РИТМ1И'Ч'НЫЙ ха!ракт:ер . Спеuи:альных наблюдений за  характером 
риrгМIИЧIНОЙ СЛlQlИСЮСТ:И не ПР'ОВОДИ'ЛlОСЬ. 

В бассейне рек Б. Сугаша, Мульды, Акчана (см. рис. 1 3, колонки 
46, 47) , где катунская, СвlИ'ТW валегаlет согла'сно н а  ,в!ул'каногенных поро
да.х верхней ПО\дСВИТЫ ,сугашсК'ой овиты, в базальных ее ГОР1изонтах име. 
ются невыдержаiнные по пр'остrrра'нию ЛИНЗ'С)'В'ЩЦiные прослои гра'вели
тов и конгломератов. В гальке KOHrJl0MepaTOB установлено Присутствие 
кварца, кварцитов, кварцево-полевошпатовых песчаников, редко гра
НИТОИДОВ и основных вулканогенных пород, в том числе вариолитов, ха 
рактерных для сугашской свиты. Ю. С.  Перфильев подметил, что за 
паднее и северо-западнее, в сторону Терехтинского гор ст-антиклинория 
l\оличество грубообломочных пород увеличивается. Возможно, что бли
же , к центральным частям а нтиклинория имелись отдельные уч астки 
размыва, синхронные образованиям базальных пород катунской свиты. 
В нижних горизонтах свиты близ площадей развития сугашской свиты 
очень редки м аломощные лиловые тонкослоистые кремнистые сланцы. 
В одном случае в кремнистых' сланцах встречен тонкий прослой андези
тового туфа .  В верхах разреза катунской свиты появляются отдельные 
м аломощные прослои серо-фиолетовых филлитизированных глинистых 
сланцев. Это давало основание исследователям проводить расчленение 
I\атунской свиты на  две подсвиты. Общая мощность свиты в западной 
части Южно-Алтайского синклинория достигает 4000 м. 

Слагающие свиту серо-зеленые песчаники и сланцы по внешнему 
сиду довольно однообразны и в общем сходны с терригЕ'ННЫМИ порода 
ми сугашской свиты. При петрогра фическом изучении устанавливаются 
различия состава обломочного м атериала песчаников для различных 
площадей р азвития свиты. Так, в районах, прилегающих к Терехтинско
му горст-антиклинорию, по данным Ю. С.  Перфильева ,  в псаммитовой 
фракции песчаников кроме преобладающего кварца, которому несколь
ко уступает плагиоклаз ( альбит) , в большом количечве встречаются 
обломки турмалина, эпидота, апатита, эпидозитов ,  микрокварцитов ,  
порфир'ИТОВ, к'варц-серицитовых и кварцево-хлоритовых сланцев. 
В некоторых песчаниках обломки пород сост авляют до 30 % всей псам
митоной фракции. Цемент песчаник,ов Кlварцево-хлоритовый или 
хлоритовый. 

На остальной (большей) части территории развития катунской сви
ты, удаленной от Терехтинского горст-антиклинория, обломочный м а 
Tepиaл представлен почти исключительно кварцем, с подчиненным 
количеством альбита , редко калиевого полевого шпата, эпидота, турма
,дина и апатита. Очень редки обломки фи.ллитизированных и кремнисто
глинистых сланцев, порфиритов, порфиров и микрокварцитов .  Обломоч
ный материал, составляющий как правило 60-70 % ,  сцементирован 
квар'Цено-серицито-хлоритовой м ассой, имеющей ле:пидогранобластовую 
етруктуру. , 

Верхняя свита горноалтайской серии - т е к е л и н с к а я .  Ее сла
гaюT полевошпато-кварцевые песчаники и сланцы, часто переслаиваю
щиеся между собой. В отличие от подстилающей текелинская свита ха 
рактеризуется большим разнообразием окрасок слагающих ее пород 
.лиловых, сургучно-красных, серо-фиолетовых, серо-зеленых и серых. 
Увеличивается роль грубообломочных пород - гравелитов и конгломе
ратов.  Более р азнообразным становится cQCTaB обломочного м атериала 
песчаников. 

На левобережье р. Катуни, в бассейне р. Текелю близ Терехтинско-
10 горст-антиклинория в разрезе СВИТЫ много грубообломочных пород. 
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и б ольше, чем в других районах, красноцветов .  МОЩ50СТЬ ее здесь все-
го 500 м. Ю. С .  Перфильев установил несогласное залегание текелин
ской свиты на  породах катунской свиты . Б азальная пачка представле
на здесь гравелитами и конгломератами. В гальке конгломератов пре
обладают серые песчаники, порфириты, реже кварциты, кварц, туфы, 
альбитофиры, зеленовато-серые филлиты, гр анофиры и габбро.  Преоб
ладающие в составе свиты серо-лиловые полимиктовые песчаники об
наруживают слабую сортировку и окатанность обломочного м атериала.  
Его количество возрастает до 75-80 % .  Состав обломочного материала 
,песчаников в этом раЙоне бл.изок к .песчаникам катунской свиты. Здесь 
также наряду с преобладающим кварцем и плагиоклазом существенное 
значение имеют вулканогенные породы, кремнистые сланцы, филлиты, .. 
Е:варциты. 

Южнее, с удалением от Терехтинского горст-антиклинория, мощ
ность свиты увеличивается до 2000 м (бассейн р .  Белой - притока Бух
тармы, колонка 49) . Текелинская свита здесь согласно, с постепенными 
переходами залегает на  отложениях катунской свиты (В. Г. Молчанов
екий, Ю. С .  Перфильев) . Грубообломочные породы почти исчезают из 
разреза.  З начительно обедняется состав обломочного м атериала песча
ников в сторону увеличения кварца и уменьшения обломков пород. Воз
растает количество сланцев, алевролитов, которые в некоторых пачках '  
ритмично переслаиваются с песчаниками. 

Стратиграфически выше описанных текелинс�ой и I<атУнской свит 
выделяется б и р ю к с и н с к а я свита, представленная серыми и зеле
ными алевролито-глинистыми сланцами, реже песЧаниками с единичны
ми линзами известняков, мергелей и конгломератов . Ранее эта толща 
совместно с подстилающими флишоидными отложениями горноалтай
ской серии описывалась В. Г. Молчановским в составе единой кабин
ской свиты. Это вызвано большим сходством литологического состава 
пород и единством складчатых дислокаций. 

Известняки, мергели, а также известковистые песчаники в виде 
маломощных прослоев среди серых сла нцев имеются лишь в низах раз
vеза свиты в бассейнах рек Быстрой н' Тихой Бирюксы. Севернее, бли
же к Терехтинскому горст-антиклинорию, пачка с известковистыми по
родами з амещается песчано-глинистыми отложениями с прослоями 
конгломератов и гравелитов. В составе хорошо окатаннЬй гальки конг
JlOMep aTOB установлены полимиктовые песчаники, кварц, зеленые и ли
ловые филлиты, диабазовые и андезитовые' порфириты, а также алевро
литы. В верхней части р азреза свиты преобладают серо-зеленые и зе
леные алевролиты и глинистые сланцы с прослоями мелкозернистых 
песчаников. Эта часть БИРЮI{СИНСКОЙ свиты по составу очень близка к 
катунскоЙ. Общая мощность свиты достигает 2000 м. Ю. С .  Перфильев 
предполагает несогласное залегание бирюксинской свиты н а  отложе· 
ниях горноалтайской серии. Однако материалы В. Г. Молчановского: 
свидетельствуют о том, что если такой перерыв и имел место, ТО ДЛИ.
тельность его невелик& и распространение неповсеместно. 

Юго-восточнее описанных выше районов западной части IОжно-Ал
тайского синклинория сходный р азрез терригенных флишоидиых отло
жений составлен нами в бассейнах рек Кучерла ,  Кураган ,  Аккем .  Здесь 
имеется уникальный непрерывный р азрез отложений горноалтайской 
серии общей мощностью около 1 5 000 м (см . рис. 1 3, колонка 5 1 ) . По 
результатам наших детаЛЬНЬJХ литолого-стратиграфических исследова
ний этого разреза s составе горноалтайской серии выделяются четыре 
.\·I 'ощные 1'ОЛ'ЩИ', И,Мlеющи,е значеlН,ие св'ит для северо-западной части Юж"о-Алтайского синкли нори я. 

50 



,.. 

Т
е

р
е

х
т

и
п

с
к

и
й

 
ю

 ж
 н

 
о 

�
 __

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 �

�
Л�

 __
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 �

 
С

U
Н

I<
Л

U
Н

О
Р

U
U 

а
н

т
u

к
л

u
н

о
р

и
u

 
А

л
т

а
й

с
к

и
й

 

и
 

С
М

t:ж
н

а
я

 
с 

н
и

м
 

ча
с

т
ь 

Ю
ж

н
о 

-
Ал

т
а

iiс
ко

го
 

си
н

к
л

и
н

ор
u

я
 

�
�

�
 __

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 �

Л�
 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 �

 

З
а

п
а

д
н

а
я

 
ч

а
с

т
ь 

С
е

В
е

р
о

 
З

о
п

а
д

н
а

я
 

ч
а

с
т

ь 
Ц

е
н

т
р

а
л

ь
н

а
я

 
ч

а
с

т
ь 

Ю
 

� 
о 

-
В

о
с

т
о

ч
н

а
я

 
ч

а
с

т
ь

 
r-

__
__

__
 �

 
__

__
__

 _'
л�

 
__

__
__

__
__

__
__

 �,
 /

 
л�

 __
__

__
__

__
 �,

 
,r-

-----------------�--------------� 

\ 

Р
Ч.

р
ч.

 Б
ИР

Ю
l(с

а
, 

Те
l(е

л
ю

 
П

ер
ф

uл
ье

б 
Ю

.С
.,

 1
9

60
г.

 
М

ол
ча

но
бс

кu
ii

,
19

55
г.

 

р
ч.

Ч
ер

на
я 

Л
еВ

иц
ки

й 
Е

.С
.,

 1
95

7г
., 

П
ер

ф
uл

ье
б 

Ю
.С

., 
19

БО
г. 

В
ер

х
об

ья
 

р
ч

. 
Г

р
ом

от
у

х
и 

Б
ор

ц
об

а 
А

.В
.,

 
Ст

, 
П

ер
ф

u
л

ы
б 

Ю
.С.

, 
__

 
19

60
2.

 
__

_ -
--

- РС
т 

'" '" '" u
 

РС
т 

>:
",

 
"'

1:: 
1::

", 
Н

ос>
 

.,
<>

 
t>.

 
{!:. 

t:j Е: ::! q"
 

'->
 

а; t:j '" t:> >: � Е: Н ... "'- ... ..
.. 

"-
"-

"-

..1
.,.

.1. 
0-

'-0
 

"-
.4.!- ��

 
"-

"-
o�

o 
-4

1
 

�
 

с)
 0

-1.
.0 

t:)
�

o-'-
�

 0
-'-

о 
N

 �
L

 
• ..1.

. 
..1.

 • .1-
• 

..1.
 • 

--1
01-

...
.... 

-'-
• .1-

.
->-

• 

.-
. 

-
о-

.-
. 

'-'
0'-'

 
0-

. 
<:>

 -
<>

-
<:>

 о
-

о
 

о>
 -

о-
"1

 �
 

о -
о 

-
о-

о
-

о 
-

0-
0-

0 
-

0-
о

-
о 

-
о-

.-
0 

-
о-

о
-

о
 

-
о-

г-
_

_
__

__
__

 Jл
� __

__
__

__
 �

 

�
----

-
-

---
__

 �
м

{!ж
iJу

р
еч

ь{!
 

К
ат

у
н

и
 

r
 

и
 

б
у

х
т

ар
м

ы
 

/ 
@ 

П
ер

ф
u

л
ье

б 
Ю.

С.,
 

/ 
/ 

48
 

бо
р

цо
ба

 .�: В.,
 19

60
г.

 

р
.К

у
че

р
л

а 
ВОЛ

I(О
В 

В.8
., 1

96
0

г.
 

\ 

\ 

\
0 

\ \ \ \ \ \ \ 
@ 

/
t:I 

// 
Е: 

0 1 
/ 

б
ас

с.
 р

еч
ек

 
Ти

х
ой

 
� 

/ 
� 

\ \ 
\ \ 

р
. Т

ар
х

ат
а 

В
ОЛ

l(о
б 

8
.8

.,
19

5
9

 г
.,

 
Л

аш
ко

б 
Е

. М
.,

 
С

ер
ге

еб
 8

. П
.,

 
19

5
9

2.
 

"-
"-

"
 "-

"-
"-

"-
"

 

-
-

"-
"-

"
 "-

"-
"-

"-
"

"-

"-
РС

т 
"-

"-
"-

"-

РС
т

 

"-
"-

"-
"-

"
 '"

 "-
"-

"-

/ 
/ / / C m

2+
J 

/ / 

/ / @ 

/ 

Л
еб

об
ер

е ж
ь

е 
f(у

ч
ерл

ы
 

В
оЛ/(

об
 В

.В.
, 1

9
59

г .
 

"-
'"

 "-
"-

"-
'"

 
"-

"
 '"

 "-
"-

"

'"
 

\ 

"-

\ \ \ \ \ 

\ \ \ 
fSJ\

 
@ 

0 1
 

\ 
V

 
t:s 

\ 
В

ер
х

об
ья

 
пл

а т
о 

YI(
OI(

 
§ 

\ \ \ \ \ \ \ 
р

. б
у

х
т

ар
м

ы
 

р
ч.

 А
I(

-А
л

ах
а 

� 
V;1l

аР
КО

&
I(И

U 
М

.б
., 

ВО
ЛО

Чl(
об

ич
 к

.л
.,

 

19
5

7 
Д

м
um

р
ue

ба
 В

.К
., 

'-,
г-1

,.-
---,

г.г-
19

5
7 г

. 
:§ 

\ \ ",
 

'\ 

g.��
�: 

\ 
� 

сс
·.·,.:.;

· 
\ 

� 
_

.-
� 

�
 

g :.;-:-
.:.

. 
а;

 
\ 

.., 
"I"

.�
.:.

 
� 

� 
"-

, 
.. "- t:>

 

<:
::>.;

;.
.;; 

�
��

.:. 
'" 

,-
, 

t:j 
"-

'" " 
<:>

 �·7 .. ; 

�;:�-:
: 

<.:>
 

)�
 t:j Е t:; 

t:j
 g

 �
::

: 
@ 

t:j 

Е 
сс 

:.:.:
::

: 
Б

ас
с.

 pe
l( 

Ар
гу

т
 

и
 /(

ар
аг

ем
 

t:;
 

П
ер

ф
uл

ы
6,

 Ю
.С

., 
t:j

 g
 �

::: 
Л

ан
да

 М
.Н

.,1
96

0г
. '"

 <r:>
:.:.:

 •• 

\ \ 
? 

;';"-7-'
;'; 

.
. :.....:.-.. 

'-

-
-.

. 

Ч-
--!,;,.i;j:...l----

-
-

--
--

-
?

 --
--

Ст
, 

® 
Р

р
. f(

OI(
-

Уз
еl(

 
1fр

бu
cт

у
, 

Аз
м

к
 

ГО
Л

Об
l(О

 М
.А

.,
 

Ве
рх

оВ
ья

 р
. Ж

ас
аm

ер
 

19б
22

. 
р

ч.
 Т

ар
а 

Зы
би

н 
8.

А
.,

 
Ж

он
ъ

ед
ы

нг
у

й 
19

6
12

. 
8

0л
ко

б 
В.

В.
, 1

95
9

г.
, 

Л
аШl(

о6
 Е

.М
.,

19
62

г.
 

� 

Р
ис

. 
13

. 
С

х
е

м
а 

со
п

о
ст

а
вл

'е
н

и
я

 г
ео

л
о

ги
че

:к
и

х
 'р

а
зр

е
зо

в 
д

о
к е

м
б

р
и

й
ск

и
х 

и 
н

и
ж

не
п

ал
ес

зо
й

ск
и

х
 

о
б

р
аз

о
в

ан
и

й
 Ю

ж
н

о
го

 А
л

т
ая

 (
Т

ер
ех

т
и

нс
к

и
й

 г
ор

ст
· а

нт
и

к
л

и
но

р
и

й
 11

 Ю
ж

но
-

А
л

т
ай

ск
и

и
 с

и
н

кл
и

н
о

р
и

й
).

 



К у з у я к с к а я с в и т а' - нижняя ИЗ С' ВIJ1Т КУЧ1еРЛIJ1Н('.КОГО р'агреза'. 
Нижние ее ГОРИ!З.Q,нты к'онтакти�руют по  разлому с эФФузивно-осадочны
N,'И отложеНИIЯ М'И уй�'юноюй СВIИТЫ Терехтинского горст-аIНТИI<ЛИНОРН'Я . 
В св'ите преобладают серо-з'еленые ф иллитизирова,нные глинистые слан
цы, которым .подчи,нены мелкозер,нистые п оле.вошпато-!шарцевые песча
ники. К низам свиты тяготеют редкие и м аломощные (от неокольких 
метров до десятков М'етров) гор'изонты серо-лиловых, фиолетово-серых 
глинистых и глинисто-кремнистых сл анцев. Мощность ов'иты 45'00 .М . 

Выше залегают отложения к а р а т ю  р е к с к о й свиты, которая 
отличается от подстилающих существенно сланцевых отложеf!ИЙ преоб
ладанием серо-зеленых мелкозернистых полевошпато-кварцевых песча
ников, ритмично и субритмично переслаивающихся с филлитизирован
ными глинистыми сланцами такого же цвета. Преобладающие мощности, 
про слоев - 20-40 С.М - для песчаников и несколько сантиметров 
для сланцев. Встречаются местами и неритмичные существенно песча -· 
никовые пачки мощностью до нескольких метров. Редки маломощные 
линзовидные прослои кварцевых конгломератов. Для некоторых рит
мично слоистых пакетов удалось установить изменение характера слои
стости по простиранию. Так; с юго-востока на  северо-запад с приближе
нием к Терехтинскому горст-антиклинорию М ОЩНОСТЬ терригенных 
ритмов постепенно возрастает, но количество ритмоI3 сокращаеТСЯ . Места
м и  ритмично слоистые пачки переходят в неритмичные существенно пес-· 
чаниковые. Аналогичное явление н аблюдалось Б. М. Келлером ( 1 959) 
Б О  флишевой толще Зил аирского синклююрия на  Южном Урале и на
звано им расщеплением ритмов.  

Граница каратюрекской свиты с подстилающими отложениями ус
;!Овна и проводится по горизонту лиловых кремнисто-глинистых слан
цев. Мощность свиты около 5000 М. 

Выше залегает к а л а г а ш с к а я свита, связанная с лодстилаю-, 
щим'И толщами постепенными переходами. Свита сложена зеленовато
серыми филлитизированными сланцами и алевролитами, редко полево
шпато-кварцевыми песчаниками, в тонком переслаиваНИII между собой. 
R подчиненном количестве имеются серо-зеленые полевошпато-кварце
вые мелкозернистые песчаники, редкие линзыI кварцевых конгломератов 
и гравелитов, а также горизонты фиолетово-серых филлитизированных 
глинистых сланцев. Мощность свиты 3800-4000 011 .  На большей чР.сти 
территории распространения пород свиты характерен сильный послой
I!ЫЙ кливаж, затрудняющий н аблюдения за слоистостью. Однако во  
м ногих пакетах н аблюдается отчетливое ассиметричное строение слоя, 
характерное для типичного флишевог.Q ритма .  Мощности таких рит
мов - от нескольких сантиметров до 20 СоН. Нижняя песчаниковая часть, 
ритма имеет мощность не более нескольких сантиметроl3 И ,  как прави
JIO, будинирована .  

Кучерлинский разрез венчается толщей, которую мы условно па
раллелизуем с . т е к е л и н с к о й с в и т о й Ю. В .  Перфильева более 
западных р айонов Южно-Алтайского СИНКЛИНОРИЯ.  Здесь свита также 
представлена полевошпато-кварцевыми и полимиктовыми песчаниками. 
I'ЛИНИСТЫМИ сланцами, редко гравелитами и к,онгломератами серо-зеле
ной, .l!иловоЙ, сургучно-красной и серо-фиолетовой окраски. Вскрытая 
мощность около 2 1 00 М. 

Более высокие горизонты текелинской свиты попадают в зону кон 
тактового метаморфизма верхнепалеозойских интрузий, занимаIО ЩУЮ 
осевую часть хребта Катунские Белки. В р ассматриваеivЮМ разрезе за
jrегание пестроцветных отложений текелинской свиты н а  подстилающих 
,отложениях согласное, с постепенными переходами, выр ажающимися 

4" 5 1  
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последовательным увеличением 
количества красноцветных пород 
вверх по разрезу. 

Песчаники, сланцы и алевро
литы рассматриваемого кучер
линекого р азреза довольно одно
образны и мало чем отличаются 
по петрографическим особенно
стям ва всех четырех с-витах гор
ноалтайской серии. Для всех свит 
характерно преобладание поле
вошпато-кварцевых песчаников, 
в которых обломочный м атериал 
составляет 50-80 % породы. Этот 
м атериал представлен преимуще
ственно кварцем и резко подчи
ненным ему плаГИОКJIазом ( аль
бит, олигоклаз,  редко альбитизи
рованный плагиоклаз) . Кроме 
них, постоянно присутствуют В 

незначительном количестве 5ПИ
дОТ и микрокварциты ; в единич
ных зернах встречаются основ· 
ные порфириты, ВJIьбитофиры и 
сланцы. Цементирующая масса 
лепидобластовая или лепидогр а
нобластовая, серицито-хлорито 
вая  или кварцево-серицито-хло
ритовая. Кроме полеБошпато
кварцевых, почти олигомиктовых 
песчаников, для текелинекой и 
верхов кузуякской свит весьма 
характерны песчаники полимик
товые. Они отличаются присутст
вием полуокатанных зерен сери
цит-хлоритовых и кремнистых ге
м атитовых сланцев и относитель
но  большим содержанием пла-

з гиоклаза и эпидота .  
� Серо-зеленые филлитизиро-
� ванные сланцы, широко распро-
'"' 
� страненные в сост(\ве горноалтай-

t::( . ской серии бассейна р .  Кучерлы, 
представляют серицито-хлори
товые, кварцево-серицито-хлори
товые породы, в которых посто
янно присутствуют алевро-псам· 
митовых размеров обломки квар
ца ,  реже плагиоклаза .  Обломки, 
группируясь в тонкие полосы, обу
словливают появление свойствен
ной породам параллельной мик
рослоистости. 
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ДJIЯ пород серии характерно 
полное отсутствие первичного 
карбонатного материала как в 



обломках, так и в цементе пород. Вторичный карбонат в незначитель
нам количестве развивается в некоторых песчаниках по цементу. 

Тяжелая фракция песчаников горноалтайской серии бассейна 
р. К:учерлы характеризуется магнетито-ильменито-эпидотовым минера
логическим комплексом и составляет 2-4 % породы (рис.  1 4 ) . Эпидот 
значительно преобладает. Особенно велико содержание эпидота в вер
хах кузуякской и низах каратюрекской свит. Лишь в НИЖНИХ горизонтах 
l\УЗУЯКСКОЙ свиты его содержание незначительное, такое, как магнетита 
н ильменита . По сравнению с Северо-Западным Алтаем в тяжелой 
фракции песчаников бассейна р. Кучерлы заметно увеличивается со
держание апатита ,  слюд, ильменита и эпидота, в меньшей степени 
пиркона и турмалина;  снижается содержание м агнетита (по-видимому,. 
и гематита) , лейкоксена и а натаза. 

Прослеживание на  северо-запад маркирующих горизонтов лиловых 
кремнисто-глинистых сланцев, установленных в кузуякской свите позво
.'ШЛО произвести корреляцию кучерлинского р азреза с р ассмотренным 
р а нее разрезом бассейна рек Б.  Сугаша, Окола ,  Мулыы, Текелю. При 
этом выяснилась синхронность кузуякской и сугашскЬй СБИТ. Верхняя 
вулканогенная подсвита сугашской свиты ,  как отмечалось, в юго-восточ
ном напр авлении постепенно сокращает свою мощность до 200 м в бас
сейне р .  Акчана .  Юго-восточнее, по нашим данным, эта вулканогенная: 
толща, подстилающая горизонт лиловых кремнистых сланцев, обнару
жена на водоразделе рек К:ураган - К:учерла .  Здесь наблюдается даль
нейшее сокращение мощности с 80· м до полного выклинивания к руслу 
р.  К:учерлы. Лиловый горизонт кремнисто-глинистых слав:uев (перехо
дящий постепенно в лиловые глинистые сланцы) , сопровождаемый вул
Iшногенными породами на  водор азделе К:ураган - К:учерла,  прослежен 
далее н а  юго-восток к р. Аккем, по направлению к которой он постепен
но сокращается в м ощности. В кучерлинском разрезе этот горизонт 
лиловых сланцев является условным горизонтом, р азделяющим КУЗУЯК
скую и каратюрекскую свиты. Последняя вместе с калагашской отвеча
ет, та,ким обр азом, каТУНCIюи свите западных р айон ов Южно-Алтай
ского синклинория. При общем сходстве литологического состава ука
занных свит отмечается значительное увелР.:чение мощности синхронных 
ТОЛЩ в К:учерлинском разрезе. 

М. Б .  Шарковский, а впоследствии Ю. С.  Пер фильев и К. Л. Волоч
кович сопоставляют с сугашской свитой метаморфические породы осе
вой части хребта К:атунские Белки. Свои выводы они основывают глав
ным образом на  высокой степени метаморфизма пород, а также на  
нрисутствии кварцитовидных пестроцветных пород, напоминающих су
I ашские яшмоиды. Выше уже указывалось, что нами нэ блюдались по
степенные переходы метаморфизированных пород хребта Катунские 
Белки к породам более молодой текелинской свиты. К:роме того, среди 
сплошного поля метаморфических пород имеются участки, где поро
ды относителььно слабометаморфизованы и где видно, что «яшмо
иды» М. Б .  Шарковского являются окварцоваЕНЫМИ лиловыми 
сланцами. 

Распростр анение столь древних толщ в рассматриваемом р айоне не 
обосновано и структур но. Они залегают в замке крупной синклинальной 
структуры, северным крылом которой являются описанный выше 1 5-ки
J10метровый кучерлинский р азрез, а южным крылом (по данным 
11'1. Б.  Шарковского) - р азрез, наблюдаемый в бассейнах рек Белой и 
Черной Берели и Бухтармы (см.  рис. 1 3, колонка 53) . Здесь мощный 
разрез терригенных флишоидных отложений горноалтайской серии так
же венчается пестроцветной толщей, пространственно тяготеющей к пло-
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Iцади распространения метаморфических пород хребта Катунские Бел
ки. К замковой части этой синклинальной структуры приурочены также 
и маломощные нижнеСИЛИРУЙСI<ие и среднедевонские толщи, занимаю
щие незначительные участки площади. 

Восточнее нучерлинского раз'рез а  на' севере Южно-Алтайского СИН"линория БЛII1IЗ I1р а11-JИ'ЦЫ 'его с Ануйлю-Чуikким СИJ:lКЛИНО'Рием в бжсей
пах рек Аргута и Kapare'l1 a  Ю.  С.  Перфильевым j3 качестве 
аналога сугашской свиты выделена а р г у т с к а я т о л Щ а. Не
смотря на известную условность, такое сопоставление, на  наш взгляд, 
rmолне оправдано. Аргутская толща лежит в основании стр атигра фиче-. 
ского разреза этого района и по составу близка к сугашской и кузуяк
.скоЙ овитам .  Это серо�зеленая существенно-сланцевая толща, В верхах 
iЮТОрОЙ имеются м аломощные прослои туфов, порфиритов, р азнообраз
ных кремнистых пород и редко известняков. Вскрытая мощность толщи 
не менее 1 000 м. На ней согласно залегают сланцево-песчаниковые рит
ыично слоистые отложения, по внешнему виду аналогичные каратюрек
,ской и катунской свитам .  

Для обшиpiНОЙ 1'е'ррИrr'ории центрально'й и южной частей Южно- Алтайского С'ИIН'I\'Л;ИНОРИЯ в р а1зрезе фЛ1ИШОИДНЫХ песч'а'но-сланцевых ОТЛЮ
жений гор но алтайской серии выделяются, по существу, лишь две части 
( СВИТЬi ) : верхняя - пестроцветная и нижняя - зеленоцветная (Шарков
ский, Волочкович, Дмитриева ) . В целом по составу и петрогра фическим 
особенностям пород обе свиты близки к катунской и текелннской сви� 
там западных р айонов Южно-Алтайского синклинория. Специальных 
.питологических изучений разрезов свиты не проводилось. У К. Л.  Bo� 
лочковича и В. К. Дмитриевой имеются м атериалы по н аблюдениям з а  
характером переслаивания пород. Ими  ( так  же, как  и М.  Б .  Шарков
ским ) устанавливается преобладающая для горноалтайской серии рит
мичная слоистость. Однако эти наблюдения за  изменением характер <1 
т акой слоистости очень фрагментарны и не позволяют составить полно
го представления о всем р азрезе серии. 

Общая мощность гор но алтайской серии этих районов оценивается 
весьма ориентировочно 7000-8000 ж. Верхняя (пестроцветная) и ниж
няя (зеленоцветная) свиты горноалтайской серии связаны между собой 
постепенными переходами. Эту переходную часть, где в серо-зеленых 
песчано-сланцевых отложениях имеются редкие прослои серо-фиолето
вых сланцев, нередко выделяют как подсвиту нижней свиты горноалтай
екой серии. 

В юго-восточной части Южно-Алтайского синклинория раврезы гор
ноалтайской серии сравнительно хорошо изучены в результате крупно
м асщтабных р абот В .  П .  Сергеева и Е.  М. Лашкова ,  М. А.  Головко и 
специальных литолого-стратиграфических исследований В .  В. Волкова,  
В .  А. Зыбина .  

Горноалтайская серия этого района;  общей мощностью около 
1 0 000 Ai расчленена на четыре свиты, каждая из которых состоит из не
скольких пачек, откартированных на  площади более 2,5 тыс.  км2• Столь 
дробное расчленение этой литологически однообразной толщи стало 
возможным благодаря специальным н аблюдениям за характером рит
мичного переслаивания песчаников и сланцев в сочетании с обычными 
литологическими наблюдениями. Этз методика, подробно изложенная 
нами в специальной статье ( ВОЛКОВ, 1 960) , основана в соответствии с 
рекомендациями Н. Б .  Вассоевича ( 1 948) , на измерениях мощностей 
терригенных ритмов и количественного соотношения основных компо
нентов ритма .  Была принята следующая классификация ритмов по их 
мощностям :  
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1 .  Микроритм, микроритмнчный - мощность ритма (МР ) дО 1 СЛ!; 
2. Тонкий ритм, тонкоритмичный - МР от 1 до 5 01; 
3 .  Мелкий ритм , мелкоритмичный -- мр от 5 до 1 0  СЛ1; 
4. Средний ритм, среднеритмичный - МР от 1 0  до 20 СЛ!; 
5. Крупный ритм, крупноритмичный - МР от 20 до 50 см; 
6. Толстый ритм, толсторитмичный - МР от 50 до 200 С.м; 
7. Массивный ритм, массивноритмичный - МР свыше 200 см. 

Мощность ритма и количеСllвенное соотношение пород ,в ритме 
'бросающиеСЯ 1В глаза осо6енности той ИЛИ 1ИНОЙ паЧI\'И, легко наблюдаемые 
. исследователем и не требующие предварительных статистических под
счетов. В этом несомненные преимущества да,нной 'ме110ДИКИ перед дру
гой методикой изучения и корреляции разрезов, основанной н а  класси
-фикации '  ритмов по сочетанию элементов и подэлеМ5НТОВ ритма (В ас
соевич, 1 94В) . 

Методика, 'Примененная нами для нижнепалеозойск'Их терригенных 
флишоидных отложений горноалтайской серии Юго-Восточного Алтая, 
,несмотря на  свою простоту, оказалась достаточно надежной. Р азные 
исследователи, пользуясь этой методикой для изучения разрезов и кар
'тироваiшя флишоидных отложений, получили весьм а сходные стратигра
фические схемы. Характер ритмичной слоистости в целом для р азреза 
горноалтайской серии иллюстрируется сводной ритмограммой (рис.  1 5 ) . 
На ней ПОI{азаны средние значения мощностей и коmiчественного соот
.ношения пород в ритмах. 

Основание горноалтайской серии не вскрыто. Лишь на севере рас
сматриваемого р айона в бассейне р .  Себыстея М. А. Головко установил 
.на небольшом участке маломощную сланцево-песчаниковую пачку, со
держащую покровы плагиоклазовых порфиритов и туфов. Эта пачка за 
,JTeraeT, по его мнению, в основании стратиграфического разреза гор но
алтайской серии. 

Нижняя из свит горноалтайской серии - к а з а н ы г и р с к а я -
.представлена серо-зелеными полевошпато-кварцевыми мелкозернисты
.ми песчаниками и филлитизированными глинистыми сланцами, ритмич
но переслаивающимися между собой. Преобладающие мощности рит
мов 40-80 см. Песчаники обычно резко преобладают над сланцами, н о  
редко ( В  нижней и верхней частях р азреза ) наблюдаются обратные 
взаимоотношения . По особенностям ритмичного переслаивания и коли
-чественному соотношению песчаников и сланцев в р азрезе свиты в ыде
JIЯЮТСЯ четыре неравные по мощности пачки (см.  рис .  1 5 ) . Эти пачки,  
выделенные нами в р азрезе по р .  Тархате выше устья р .  Казаныгира,  
,откартированы на  большой территории в бассейнах рек Жасатер, Курок, 
Казаныгир , Тархата и Кок-Узек В .  П. Сергеевым и М. А. Головко. В со

:ставе свиты много маломощных прослоев тонкослоистых филлитизиро
санных сланцев. В низах третьей пачки эти прослои имеют не  только 

- серо-зеленую, но и серо-фиолетовую окраску. Значительно увеличива-
ются мощности сланцевых прослоев в верхах свиты, где одновременно 
уменьщаются мощности ритмов в ритмичнослоистых пакетах. 

Мощность свиты в Тархатинском разрезе составляет около 4000 .11. 
Расчленение казаныгирской свиты н а  пачки и их картирование позво
:rило установить, что р азвитые в бассейне р .  Кок-Узек и нижнем тече
нии р.  Тархаты метаморфические и метаморфизоваНJ-!ые породы следует 
параллелизовать с казаныгирской свитой. По данным Е. М. Лашкова и 
М. А. Головко, метаморфические породы этой территории постепенно 
переходят в относительно слабометаморфизованные породы казаныгир
,Ской свиты. Эти метаJl'lOрфические породы р анее считали самыми древ-
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Н И МИ В районе, относя их либо к протерозою (КраIЩОП3, Родыгин) ,  ли-
60 к верхнему кембрию ( ? )  (Майзелис и др . ) . 

Серо-зеленые песчаники содержат хорошо окатанный обломочный 
материал, состоящий в основном из кварца,  отча сти плагиокла.за 
( альбит, реже альбитизированный плагиоклаз) , кварцита и очень ред
ких окатанных обломков порфиритов.  Обломки составляют не более
БО-60 % породы. Цемент базального типа, серицито-хлоритовыЙ. Серо
зеленые филлитизированные сланцы состоят из серицита и хлорита с 
примесью алевролитовых зерен кварца, неравномерное расположени� 
которых обусловливает н аличие микрослоистости. Серо-фиолетовые 
сланцы отличаются присутствием тонкораспыленного .гематита. Тяже
лая фракция песчаников Тархатинского разреза чрезвычайно бедна и 
количественно и качественно ( рис. 1 6) . 

Ж у м а л и н с к а я с в и т а отличается от подстилающей главным 
образом м алыми мощностями терригенных ритмов (до 10 CJ"t ) , в кото
рых песчаники также преобладают н ад сланцами, но это преобладание' 
не  столь значительное (см.  рис. 1 5 ) . Также многочисленны маломощные 
прослои тонкослоистых и микроритмичных сланцев. Увеличивается ко
личество серо-фиолетовых пород. Красноватую окраску имеют лишь. 
сланцевые прослои. Имеются пестроцветные ритмичнослоистые пакеты: 
нижняя (песчаниковая) часть ритма - серозеленая, а верхняя (сланце
вая)  часть - серо-фиолетовая.  

Песчаники и сланцы жумалинской свиты не отличимы от пород ка
за ныгирской свиты. В песчаниках несколько увеличивается количество· 
обл омков м агнетита и эпидота. Встречаются единичные прослои поли-· 
миктовых песчаников, а налогичных песчаникам вышележащей свиты', 
Тяжелая фракция песчаников жумалинской свиты (разрез по левобе
режью р , Жасатера близ перевала Жум алы) увеличивается количест
венно и значительно более р азнообр азна по сра,в<нению с казаlНЫГИРСКОЙ 
свитой, Здесь преобладают эпидот и магнетит, в 1:iеБОЛЬШ01l1 количестве: 
присутствуют анатаз, циркон, турм алин и слюды (см.  рис. 1 6) .  

Мощность жумалинской свиты в верховьях р .  Жасатера 1 200-
1 1 00 м. 

Т у н г у р ю к с к а я с в и т а отличается от других свит горноалтай
ской серии красноцветной окраской слагающих ее полимиктовых песча-
ников, алевролитов и сланцев с редкими и м аломощными горизонтами 
lIOЛИМИКТОВЫХ гравелитов и конгломератов . Кроме преобладающих ли
ловых, серо-фиолетовых и сургучно-красных пород, в составе свиты в. 
подчиненном количестве содержатся прослои серо-зеленых песчаников, 
редко сланцев. Переслаивание песчаников и сланцев, как правило,. 
имеет ритмичный или субритмичный характер. По особенностя м ритмич
н ого переслаивания и количественному соотношению пород свита де
"lИТСЯ на три пачки (подсвиты) (см.  рис. 1 5 ) . Мощность свиты около 
2500 1>1. Тунгурюкская свита залегает согласно на жумалинской свите. 
Такие взаимоотношения н аблюдались во многих местах, в верховьях 
р .  Жасатера ,  в частности в р айоне озера Кара-Куль и на  водоразделе 
рек Жасатер а и Тары. В основании свиты всюду устанавливается су_· 
щественно сланцевая серо-фиолетовая и лиловая пачка. 

Песчаники тунгурюкской свиты отличаются от песчаников нижеле
жащих свит большим разнообразием обломочного м атериала и сравни
тельно слабой его окатанностью. Псаммитовая фракция составляет 50-
80 % породы и представлена (в порядке количественного убывания) пла
гиоклазом, кварцем, обломками сланцев, кварцитов ,  эпидота ,  порфири
тов. Филлитизированные глинистые сланцы обычно лилового, сургучно
красного и серо-фиолетового цвета ,  ничем особенным не отличаются о". 
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таких же сланцев подстила 
ющих свит. 

В породах свит на ниж
них поверхностях песчани
КОВОЙ части ритмов нередкQo 
отмечаются гиерог лифы, а 

�, также микрооползневые' � текстуры, что не наблюда
и лось В казангирской свите. � Тяжелая фракция пес

чаников тунгурюкской сви
ты , (разрез в верховьях 
р .  Тархата)  беднее, чем 13 
жумалинской свите, и ха 
р актеризуется значитель
ным преобладанием эпидо
та, меньшим гематита и 
магнетита. 

М у з д ы б у л а к с к а я  
с в и т а - верхняя из свит 

� горноалтайской серии оп иg сываемого 'р аЙона .  Она пред
о>< ставлена значительно пр е
� обладающими серо-зелены-и 
5i ми кварцево-полевошпато-� выми и полевошпато-квар
а. цевыми песчаниками, пере'? о слаивающимися с серо-зе-
g. леными, реже серо-лил()вы-::;; Ф � ми иллитизированными 
'" со '" f--и 

О и 

глинистыми сланцами. Ха
р актер переслаивания йо 
многих пакетах РИТМИЧНЫЙ 
или су6ритмичный, но  име
ются пачки, где ритмично
слоистые пакеты отсутству
ют. Мощность свиты не ме
нее 2500 А1.  В Сайюогемском 
и Южно-Чуйском хребтах 
она залегает согласно н а  
Тунгурюкской СВИТе'. 

Граница проводится по  
горизонту конгломератов. 
Особенности переслаивания 
пород и количественные со
отношения песчаников и 
сланцев позволяют произве
сти р а счленение свиты на 
три пачки ( см. рис. 1 5) .  

В породах муздыбулак
екой свиты нередко наблю
даются МI/шрооползневые 
структуры, гиероглифы, а 
также микрор азмывы глу
биной до 1 0-30 см . 



Серо-зеленые песчаники по составу обломочного материала менее 
разнообр азны, чем песчаники тунгурюкской свиты. Преобладает кварц, 
которому несколько уступает плагиоклаз, обычно серицитизированный, 
также много обломков филлитизированных сланцев, порфиритов, квар 
цитов, магнетита. Тяжелая фраКЩIЯ песчаников муздыбулакской свиты 
(разрез по водоразделу рек Тары и Жасатера,  см. рис. 1 6 )  отличаетсЯ 
от типичной для ту.нгурюкской овиты малым содержаlнием эпидота и пре
обладанием гематита и магнетита. Заметно увеличивается содержа ние 
j]ейкоксена,  циркона,  турмалина, анатаза и слюд. 

Относительно состава тяжелой фракции песчаников следует иметь 
в виду, что приводимые данные характеризуют не только разные по воз
расту свиты, но и разные участки территории. Пробы для всех четырех 
{'вит отбирались из четырех р азрезов, правда, сравнительно недалеко 
удаленных друг от друга.  

Отложения горноалтайской серии с резким структурным несогласи
ем перекрываются маломощными известняково-терригенными отложе
ниями с фауной нижнего силура,  от которых они отделены поверхностью 
.глубокого размыва. 

Восточно-Алтайская зона 
Почти вся территория Восточного Алтая сложена отложениями до

J{ембрийского и I-Iижнепалеозойского ( главным образом, J{ембриfrского) 
нозраста.  Их стратигра фия долгое время оставалась крайне неясноЙ . 
• Л ишь сравнительно недавно - в конце 5Q-x - начале 60-х годов - ос
новные материалы по стр атигра фии древних толщ были получены в 
результате геологосъемочных работ ВАГТа , охвативших за короткий 
срок всю территорию Восточного Алтая. Из этих р абот для нас  наиболь
шее значение имеют исследования А. Б .  ДepГYHOB� , М. , Н. 'Р арцевой, 
В. И.  Колесникова,  Б .  А. Яковлева ,  Л .  Г. Васютинои, А. А. ВIhпневско
го, М. Н. Ланды и Т. С .  Гостевой. Кроме  р абот ВАГТа, для Прителец
ЕОГО района имеются также данные В. М. Сенникова .  

Все эти м атериалы позволяют наметить стр атиграфическую схему 
древних толщ Восточно-Алтайской структурно-формационной зоны, ко
торая, однако, по своей детальности и обоснованности несколько усту
пает даи,е таlЮМУ сраiВ'ЫИlтелыю сла боизученному р аIЙО'НУ, как Южный 
Алтай.  

Восточно-Алтайская зона объединяет три крупные структуры :  Те
. .ifецкиЙ горст, Чулышманский антиклинорий и Башкаусский синкли
lIOРИЙ. 

ч УЛblUlманскuй антuклuнорuй u Телецкuй горст 

Основная часть территории этих тектонических структур сложена 
метаморфическими образованиями докембрия, погружающимися на  
ЕрЫЛЬЯХ, под более молодые - нижнекембрийские ( ? )  и ордовикские 
толщи. 

Метаморфические образования, слагающие основание стратигра 
фического разреза, представлены различными метаморфическими слан
ца�1И 'по осадочным 'породам.  В их составе основную роль играют такие 
минералы, как альбит, кварц, серицит, кальцит и хлорит. В виде мало
ыощных прослоев встречаются кваРЦИТЫ, J{оторые по данным В .  И.  Ко
лесникова, местами являются хорошими маркирующими горизонтами, 
а также очень редко мраморизованные известняки. Распространение 
кристаллических сланцев и гнейсов кварцево-плагиоклазо-биотитовых, 
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местами с силлиманитом, гранатом, редко амфиболом, кордиеритом и 
анд ал УJЗ'ИТоСум , KalK ука:зьшают М.  Н .  Бар цев,а J1I В .  И.  Ко,л еонююв, овяза
но с контактовым воздействием ордовикских гранитоидных интрузий .  
В Чулышманском антиклинории мощность толщи, названной нами 
ч у л ы ш м '  а' н с к о  й с В '  J1I Т О й ,  определяется весьма при:ближ'енно 
около 7000 М. 

В Телецком горсте, по данным Л. Г. В асютиной, Б .  А. Яковлева и 
В .  М. Сенникова ,  кроме парасланцев, в составе метаморфической толщи 
в р еЗl<О подчиненном количестве наблюдаются орт()сланцы (эпидо
то-актинолито-хлоритовые) и метаморфизованные основные вулкано
генные породы с реликтами первичных структур . Положение м етамор-' 
физованных вулканогенных пород в разрезе толщи спорно. Л. Г. В а сю
тина р ассматривает 'их 'в составе н'ижн'ей част'И р аз'реза толщи, для 

.которой характерна пестрота состава  и наличие редких линз известняков .  
Мощность нижней части р азреза в низовьях р .  Б ашка уса оценивается 
не  менее 1 500 М. Выше в этом р азрезе (2000 М) залегают преобладаю
щие хлорито-кварцевые, карбонатно-хлоритовые сланцы, которым р езко 
.подчинены эпидото-карбонатные сланцы и метаморфизованные извест
.ковистые кварцевые п есчаники. Общая мощность метаморфических об
разований чулышманской свиты в Телецком горсте составляет, таким 
образом,  около 3500 М (рис.  1 7, колонка 34) . А. В .  Борцова, проводив
шая н а  севере Телецкого горста тематические исследования, считает, 
что вулканогенные образования р асполагаются 'в верхах м етаморфи
ческой толщи. В озможно, что в этом случа'е они соответст,вуют выше
.лежащей толще. 

Стратиграфическй выше метаморфических образований чулышман
-екой свиты залегают вулканогенно-осадочные обр азования к а р а г о л ь
с к о й с в и т ы, вероятно, нижнекембрийского возраста .  Пространст
венно они приурочены к периферическим частям Чулышм анского анти
клинория и Телецкого горста . Состав и строение разреза карагольекой 
свиты непостоянны для различных р айонов. 

В низовьях р. Чулышман в области смыкания Телецкого горста и 
Чулышманского антиклинория карагольская свита изучена Л. Г. В асю
тиной и Б. Я. Яковлевым . Здесь одно из двух известных в н а стоящее 
время мест, где карагольская свита имеет нормальные взаимоотноше
ния с метаморфическими образованиями докембрия.  В основании сви
ты в р айоне г. Кумуртук залегает 500-метровая п ачка мелко- и крупно
галечных полимиктовых конгломератов. Гал ька конгломератов хорошо 
-оката на и представлена ( в  порядке количественного убывания) пестро
цветными кварцитами, кремнистыми породами,  кварцем, п есчаниками  
и разнообразными метаморфическими сланцами. Кроме конгломер атов, 
в базальной п ачке имеются линзовидные прослои гравелитов , песчани -
1\ОВ и метаморфизованных эффузивов ( ? ) . Выше базальной пачки в этом 
разрезе карагольской свиты залегают полевошпато-кварцевые песчани
ки с прослоями алевролитов ,  порфиритов и р едкими линзами известня
ков ( 600 А1.) , перекрывающиеся 500-метровой п ачкой разнообразных 
вулканогенных пород андезитового ряда. Разрез Венчается мощной тол
щей алевролитов и филлитизированных глинистых сланцев темно-серо
го и зеленого цвета , содержащих в нижних горизонтах прослои порфи-
ритов И песчаников (см. рис .  1 7, колонка 34) . 

. 

На Сбнере Чулышманского ант.иклинория в бассейне среднего тече
ния р. Чульчи ,  по м атериал ам М. Н.  Барцевой и В .  И. КО.'Iесникова,  в 
р азрезе кар агольской свиты, имеющей м ощность 3500 м, выделяются 
две части. Н и ж н я я (2000 М) - сложена серо -зелеными алевроли
'Тами и мелкозернистыми полевошпато-кварцевыми песчаниками, среди 
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катарых в виде праслаев имеются м етамарфичеокие сланцы - кварц
хлор'итовые, к,ва,рц-хларит-аЛЬ'битовые, редка актиналитавые, а также 
единичные праслаи и линзы светла-серых известняков мащнастыа д о  
первых десяткав метрав. Среди песчаникав в верхах этай талщи встреча
юTcя туфагенные парады. В е р х н я я часть чульчинскаго разреза кара
гальскай свиты ( 1 500 М) слажена темна-зелеными кварц-плагиоклаз
эпидат-актиналитавыми сланцами, выше :переходящими В рагав'Оабман
ковые сланцы. Повышение степени метамарфизма в этам р айане 
связана с ,влиянием глубиНlНОГО Ш апшальскага р азлома. Эта талща 
oebepa-запаДrнее пастепенна перехадит в менее метамарфизаванные вул
каногенные абразова,ния среднега и aCH'OBIHara саста,ва .  

Карагальская свита на  этам участке, па данным М. Н.  Барцевай, 
залегает без видимага углавага несагласия на  м етамарфических слан
цах чулышманскай свиты. ОднакО' ю. С.  Перфильев ставит эта пад сам
нение, указывая,  что адназначнаму р ешению эта га вопраса мешает бли
засть заны Шапшальскага глубиннага р азлама .  

Южнее па  р .  Чулышман близ <устья р .  Чульчи К карагальскай свите 
атнасится пестрая па саставу талща, в катар ай преабладают вулкана
генные парады среднегО' састава  - альбита фиры, песчаники, а в верх
них гаризантах - светла-серые известняки и м етамарфические сланцы 
(ква рцева-серицита-хларитавые, ква рцева-плагиаклаз-актиналитавые 
н др. ) . Общая мащнасть этай талщи 1 500 м (см.  р ис.  1 7, коланка 35) . 
Саатнашения с двумя другими описанными выше р азрезами караголь
екай свиты неясны : р а ссматриваемый уча сток отделен ат них интрузией 
гранитоидов и связ<::нной с ней занай кантактаваго м етаморфизма.  Од
нако мнагие исследаватели (ю. С .  Перфильев, В.  и. Калесникав,  
М. Н .  Барцева и др . )  предпалагают, что эта карбонаТНО-В�7лканагенная 
талща па аналогии с другими р айанам'и (Зап адный Саян,  Катун
ский антиклинар'ий) является самай rверх,н'ей В cBaДrHaM р азрезе кара
.гальскаЙ св'иты. 

В юго-васточнай части Чулышманскога антиклинария с карагаль
ской свитай аписанных выше р айанав Т. С .  Гостева сапаставляет толщу 
1\1етаl\юрфических сланцев кварцева-серицито-биотита-хлоритавых, пере
хадящих выше в амфибалиты, с праслаями кварцитав и светла-серых 
мрамаризаванных известнякав .  Талща вскрывается в тектаническом 
клине зоны глубин наго Шапшальского р азлама ,  ограничивающего с се
вера-востока Чулышманский антиклинориЙ. Вскрытая ее мащнасть ака
.'10 2000 'М. 

Юго-востачнее на  продалжении этай заны, в верхавьях рек ШУЯ и 
Чинге-Хема,  А. А. Вишневский с карагальскай свитай параллелизует 
талщу метам арфизованных средних и основных эффузивов С известня
кавыми праслаями. Мощность талщи 3500 М (см.  рис. 1 7, колонка 40) . 
Т алща согласно перекрывается песчано-сланцеВЫJlШ флишоидными ат
Jl0жениями. 

Карагальскай свитай, вероятна, нижнекембрийскога вазраста и за 
канчивается , по существу, р азрез древних талщ Телецкага гарста и 
Чулышманскага антиклинария.  Лишь на  севера-западном аканчании 
Чулышманскага антиклинария в так называемай Еринатскай мульде 
среди атлажений, уславна атнасимых ранее к нижнему девану, 
А. Б. Дергунав абнаружил нижнеардавикскую и каменнаугольную фау
ну. Нижнеардавикские атлажения представлены пестрацветными поли
миктавыми песчаниками, сланцами и кангламератами мащностью не ·  
балее 1 000 М.  ОНИ залегают с резким структурным несагласиеll1 на  вул
Еанагенна-осадачных атлажениях кар агальскай свиты, атделяясь 0'1' них 
Т лубаКИll1 размывам. 
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Башкаусскuй СUНКЛUНОРUЙ 

Наиболее древние образования Башкаусского синклинория вскры
Баются в его краевых частях и тесно связаны с толщами  смежных анти
Елинальных структур.  

В юго-западной части синклинория на  границе с Курайским горстом 
породы интенсивно метаморфизованы в плоть до обр азования биотито
роговообманковых кристаллических сланцев и гнейсов, местами  с еил
.JfИманитом или гранитом. Метаморфизованы породы очень неравномер
ЕО. Наряду с высокометаморфизованными участками есть м еста, где их 
первичный состав диагностируется даже без микроскопа.  Существова
.вие таких слабометаморфизованных участков дало возможность 
А. Н. Кононову, а также В. А. Платкову и Г. В. Болдыреву установить 
первичный осадочно-вулканогенный облик толщи, сходной с нижнекем
брийской курайской свитой. Высокая степень метаморфизма связана 
.здесь с наличием глубинного р азлома ,  по которому сочленяются струк
'Туры Курайского горста и Башкаусекого синклинория.  Севернее м ета
морфизованные порады сменяются песчано-сланцевыми отложениями, 
степень метаморфизма которых постепенно снижается . 

В северо-западной части Башкаусского синклинория в среднем те
·чении р. Башкауса (бассейн р. Саратан) из-под девонских отложений 
Улаганской мульды вскрывается толща метаморфизованных вулкано
генных пород основного состава ,  выделяемая М. Н.  Ланда в с а р а т а н
е к у ю с в и т у ,  как аналог нижнекембрийской карагольской свиты. 
т олща сложена главным образом сильно-хлоритизированными порфи
р итами с редкими прослоями афанитовых кремнистых пород и ХJIОРИТО
вых сланцев. В скрытая мощность свиты 2900 м (см.  р ис.  1 7, колонка 39) .  

Саратанские эффузивы без признаков размыва перекрываются се
.ро-зелеными метаморфическими сланцами кварцево-серинито-хлорито
БЫМИ,  кварцево-хлоритовыми и др. Подобные метаморфические сланцы 
п метаморфизованные полевошпато-кварцевые песчаники занимают об-

.ширную территорию в западной части Башкаусского синклинория. Они 
относились ранее к протерозою, а некоторые геологии (А. И.  Родыгин, 
И. А. Вылцан)  считают их докембрийскими и сейчас. Однако большин

·ство геологов р ассматривает их как нижнекембрийские обра?ования, 
,основываясь на м атериалах М. Н.  Ланда, которая в результате специ-
альных петрографо-стратиграфических работ установила постепенные 
переходы этих м етаморфических ТОJIЩ в слабометаморфизованные пес
чано-сланцевые флишоидные отложения центральной и восточной чз
·стеЙ Башкаусского синклинория. 

М. Н .  Ланда объединяет эти метаморфические образования n баш
каусскую сВlИТУ, залегающую соглаоно на саратанских эффузивах и 

- также согласно п ерекрываемую флишоидными песчано-сланцевыми 
отложениями. Этим, как МОЖIю ,видеть, придается определенный стр ати
графический уровень степени метаМОР'физма пород, что, кстати, и 
подчеркивает 'в своих выводах М. Н .  Ланда. Такие в ыводы нам кажутся в 
значительной мере искусственными, не вытекающими из фактического 
м атериала.  В самом деле, трудно понять, почему только на одном опреде
ленном уровне столь сильнометаморфизованы породы, а стратиграфиче
ски ниже и выше этого уровня степень метаморфизма пород снижа ется? 
По-видимому, нужно согласиться лишь с тем, что ра ссматриваемые ме
таморфические породы образовались за счет существенно терригенных 
отложений, залегающих в основном выше саратанских эффУЗIIВОВ. Од
нако М. Н.  Ланда местами среди м·етаморфических пород отмечались 
зелеНОI{аменно-измененные вулканогенные породы, а также кремнистые 
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сланцы и микрокварциты. Кроме того, выше указывалось, что метамор
фические сланцы северных склонов Курайского хребта образовались 
ь значительной мере за счет вулканогенно-осадочнЬ!х пород и обла сть 
их р аспространения территориально слива ется с площадью сложенноk 
метаморфическими образованиями (среднее течение р. Башкаус) . В се 
это дает основа,ние утнерждать, что, по  крайней мере, часть 'метаморФи
ческих пород образовалась за счет вулканогенно-осадочных пород, син
хронных курайской и саратанской свитам. Интересно, что в метаморфи
ческой толще там, где имеются метаморфизованные эффузивы, они рез-
1\0 подчинены парасланцам.  По всей вероятности, вулканогенные толщи 
периферических частей Башкаусского синклинория замещаются суще
ственно терригенными отложениями, подобно тому, как это отмечалось 
р. западной части Катунското антиклинория и на  юге Терехтинского 
горст-аНТИКЛИНQРИЯ .  Но здесь эти фациальные изменения затушеваны 
метаморфизмом пород. 

Всю основную часть Башкаусского синклинория занимают серо-зе-
"leHbIe песчано-сланцевые отложения, I<OTopbIe мы объединяем в горно
алтайскую серию. В среднем течении р .  Башкауса горноалтайская се
рия, по материалам И. Ф. Пожариского, А. Б .  Дергунов::! и А .  А. Виш
невского, .. также М. Н .  Ланда, состоит из двух свит. 

Нижняя свита - б а ш к а у с с к а я - представлена однообразными 
серо-зелеными кварцево-полевошпатовыми и полевошпато-кварцевыми 
мелкозернистыми песчаниками, которым подчинены филлитизированныЕ' 
глинистые сланцы. Породы п ереслаиваются между собой. Характер это-
1'0 переслаивания в большинстве случаев ритмичный или субритмичныЙ. 
Наиболее четко выражен ритмичный характер слоистости в верхней по
ловине разреза свиты. Мощности прослоев от нескольких сантиметров до 
нескольких десятков сантиметров. Мощность свиты в р азрезе но право
бережью р. Башкауса близ устья р. Артлаша составляет 4000 м. 

Серо-зеленые песчаники, преобладающие в составе свиты, содер
жат в псаммитовой фракции кварц (преобладает)  и плагиоклаз,  редко 
турмалин и рудный минерал. Цемент - серицито-хлоритовый, местами 
карбонатизированныЙ. Сланцы представляют собой серицито-хлоркго
вые породы лепидобластовой структуры. 

К башкаусской свите следует относить также значительную часть· 
описанных выше метаморфических пород, р азвитых в западной части 
синклинория. Метаморфическая толща , по н ашему мнению, в основном 
синхронна песчано-сланцевым отложеНИЯl\'! башкаусской свиты, но,  воз
можно, несколько надстраивает книзу артлашский р азрез свиты. В ча 
стности, ниже артлашского р азреза башкаусской свиты следует помещать 
толщу полосч атых l\варцево-серицито-хлоритовых сланцев мощностью 
сколо 3000 м, залегающую в средней части р азреза метаморфической 
�[ олщи, составленного М. Н.  Ланда в среднем течении р.  Башкауса выше 
устья р. Саратан (см. рис. 1 7, колонка 38) . Эти сланцы образовались, 
по  данным М. Н .  Ланда, в основном за  счет глинистых сланцев. Такая 
мощная существенно сланцевая толща отсутствует в неметаморфизован
ных разрезах баШl\аусской овиты. А расположенные в верхах 
метаморфичеСIШЙ толщи метаморфизов анные песчаники сопоставимы, 
по  ,всей ,вероятности, с артлашским р азрезом, где также прео'бладают 
песча,ники. 

На отложениях башкаусской свиты согла сно залегает к у м у р л и н 
е к а я с в и т а ,  в составе которой таI{же преобладают серо-зеленые пе
счаники, переслаивающиеся с прослоями зеленовато-серых, редко серо
фиолетовых алевролитов и филлитизир ованных глинистых сланцев. Пе
реслаивание пород также имеет ритмичный или субритмичный характер .  
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Отличия от подстилающих отложений башкаусской свиты заключаютС5Г 
Б наличии известковистых р азностей п есчаников, местами переходящих 
!3 песчанистые известняки. Известковистые породы, по данным 
Ю. С. Перфильева и др . ,  характерны преимущественно для средней ча
сти р азреза свиты, имеющей около 2000 м м ощности. Несколько более 
разнообразен состав обломочного материала песчаников, где, как ука
зывает А. Б. Дергунов, кроме преобладающих кварца и плагиоклаза ,  
в подчиненном количестве встречаются кремнистые породы - турмышн, 
калиевый полевой шпат, филлитизированные сланцы, порфириты , 

Мощность кумурлинской свиты В 'разрезе по р. Башкаусу , между 
у стьями рек Иолду и Артлаш, по М. Н. Ланда, составляет .3500 м. В во
сточной части Башкаусского СИНl<линория в составе терригенных фли
шоидных отложений горноалтайской серии А. А. Вишневским также 
выделяются две свиты, сходные в общих чертах с башкаУССl{ОЙ и КУМУР
линской свитами описанных выше р айонов. Для обеих свит А. А. Виш
невский устанавливает значительные фациальные изменения. Так, ниж
няя свита в южной части района в бассейнах рек Бугузун, Могун-Бу" 
р ень представлена грубообломочной сланцево-песчано-конгломератовой 
толщей, общей мощностыо не более 500 м. Конгломераты, гравелиты 
и грубозернистые песчаники образуют базальную пачку 200 м мощно
сти, залегающую без видимого несогласия на ву.тrканогенно-осадочных 
породах курайской свиты. В составе обломочного м атериала конгломе� 
ратов имеются вулканогенно-осадочные породы подстилающей свиты. 
Верхняя 300-метровая часть разреза сложена неяснослоистыми песчани
Еами и сланцами. Севернее, ближе к центральным частям Башкаусского, 
синклинория грубообломочные породы выпадают из р азреза свиты, а ее  
мощность возрастает до  3000 .'11 в бассейне р .  Б ашкауса . Переслаивание 
пород приобретает флишоидный характер . Примерно такой же харак
тер фациальных изменений у станавливается и для верхней пестроцвет-
ной свиты. Ее мощность колеблется от 2000 до 1 600 м. 

' 

Отложения горноалтайской серии в Башкаусском СИl:шлИI-ЮРИИ пе
рекрываются с резким структурным несогласием карбонаТI-Iо�терриген
ными отложениями фаунистически охарактеризованного нижнего силура ,  
от  которых они  отделены глубоким р азмывом. 

Заканчивая стратиграфический обзор, следует подчеркнуть, что на 
uольшей части территории Горного Алтая отсутствуют прямые данные 
для определения возраста докембрийских и нижнепаЛЕ:ОЗОЙСКИХ толщ:  
они не содержат органических остатков и за  редким исключением не 
имеют непосредственных взаимоотношений с палеонтологичеСIШ оха
paKTepизoBaHHыMи толщами.  Надежно устанавливаются лишь верхние 
возра стные пределы сводных стратиграфических разрезов р ассмотрен
ных отложений :  они перекрываются в синклинорных структурах средне
девонскими или нижнесилурийскими отложениями,  содержащими соот
ьетствующую фауну. Для определения возраста немых толщ Горного 
Алтая решающее значение приобретают сопоставления с палеонтологи· 
чески охарактеризованными синхронными разрезами Бийско-Катунской 
структурно-формащюнной зоны. Естественно, что эти сопоставления 
должны основываться главным образом на данных литологии и палео
географии. Описание литологии древних терригенных толщ приведено 
выше совместно с описаниями  их стр атиграфии. Однако эти сведения 
разбросаны по всем разделам главы и в таком виде не дают цельного 
представления об особенностях литологии терригенных отложений и 
изменчивости их состава  в вертикальном и горизонтальном направлени
ях. Поэтому целесообразно специально остановиться на рассмотрении 
данных по литологии терригенных толщ, прежде чем перейти к обосно--
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Б а нию их возраста.  Кроме того, основные в ыводы по литологии древних 
толщ в дальнейшем необходим ы  для п ал еогеографических р еконструк
ций, фор м а ционного а н ализа,  для в ыяснения эволюции осадкообр азо
Б ания и других общерегиональных вопросов. 

2. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ ПО ЛИТОЛОГИИ ДРЕВНИХ ТЕРРИГЕННЫХ 
ОТЛОЖЕНИИ ГОРНОГО АЛТАЯ 

в этом р аздел е, во-первых, Оlбобщены изложенные ,выше данные 
<об изме,нчивостlИ Л'ИТОJ110гическог:о оостава терри:генных отложений, в'О
BTO!PbIX, н а  ОClнове а н ализа ,современных гипотез обр азо в а ния р итмичной 
СЛОИСТ1QСТ'И флишевых отложений OIпр еLl,елены палеогеогр а ф ические усло
вия образования терригенных Н'и жнепалеозойск'Их отложений ГОР Н'ОГО 
Алтая, для которых !р итмичная СЛ'D'ИСТОСТЬ я,вляе11СЯ )3есьм а хар а'ктер ной , 
в - тр етьих, прив'еде'НЫ сообр'ажения 06 усло,виях обр азования КР3'С1ноцвет
н ых пор од, IKoTopbIe наряду с зеленоцветными пор ода,ми входят в состав 
нижнепал еозойских тер р игенных отлож ений Гор ного Алтая.  

Изменчи вость литологического состава терригенных ртложени й 
Приведен,ный выше обзор С11р атиграфии докеМ1брийоки'х и ни'Жн еп а 

Jlеозойских толщ Горного Алтая iПозволяет в идеть, н а СIЮЛЬКО Зlначитель
ное м естю среди них занимают существенно тер р 'ИЧ'енные песчано-сЛ'ан
цевые отложен'И я .  Почти во Вicex стру'ктур но-фор м ационных зонах, з а  
исключением БИЙОlю- КаТУНiС'IЮЙ и Уйменек'о-Лебедско й ,  стр атигр а ф иче
оше р азрезы докем брия и н'Иж'него палеО3l0Я предста,влены гл авным 
<образом терrp и генными 'J1Qлщами, о:блщцающими огром.ной iМОЩНОСТЬЮ, 
достигающей 1 0-,1 5  КМ. Н а,и60лее древн'И'е из этих терригенных 'Отложе
ний в скрыты в крупных a I-IТИiКЛ'ИНОРИЯХ - ТереХТИНCiIЮМ , Чул ышм анClКОМ 
11 Телецко м, где они превр а щеiНЫ 'в м ета морфичес�ие П'D'р'оды .  В ысокий 
:мет а м'ор физ м скр ывает о'сабеннOIСТИ их пер'вичного литолотического со 
става,  структуры и воз можные ф ациальные изме,неН'ия. Подав'ляющая 
ч а сть более молодых и относительно сл а бометаlмор физо в а нных отложе
ний ,объедяняет,ся I3 горноалтайскую ,сери ю .  Из н их лишь м а р алихинская 
.�вита , древнейшая в ТаЛ ИЩIЮМ аiНТИ'КЛИНО'РИИ, не В ХiQДИТ в 'соста'в горно
алтайокой серии и в есьм а существенно отличается от нее по литоЛ'огиче
<::КОМУ составу. 

для отложений г'О,р ноалтайокой серии характерно литоЛ'отичеокое 
однообразие р а зр езов на всей обширной площади их р аОПР О СТРШlения . 
Н а бор литологиче,ских р азнов идностей .пород, обр азующих м ощн ые р а з 
резы торноалтайс'Кой сер ии, чрезвычай'tю огр а Н'И'ЧelН. Н а ибол ее xa,p alKTep
ны серо-зеленые полеВОШlп аТ'О-'Iш аiрцевые и кварцево-'пол erвюшп ато'вые 
мелкозер нистые песчаники, алевролиты и филлитиз'ированны е  глИ'Н'и�тые 
,сл анцы. В значительно м еньших кол ичеств ах ПрИ�УТIСТВУЮТ ПОЛ И'МИКТ'О
вые песч а ники, обычно пеС1'роцв етные - серо-лиловые, зеленов ато-лило
вые и серо-ф иол етовые, а также кра сноцвеl1ные гл'инистые и кремнисто
тлинистые сл а:нцы. Ничтожна роль грубооrбЛ'о мочных пород - !Гр а 
велит'ОВ, KO'I-IГЛlQ мер атов и грубозернИ'стых песч аlНИIЮiВ . З а  редкими 
}fС'ключениями для I10рноалтайской серии х,ар актерно ОТ1сутствие каР'бо 
н атного м атериала как в 'виде 'самостоятеJJЫIЫХ прослоев известняков,  
м ергелей, т а'к И в В'иде цемента в l'ер.р игенных породах.  С ами породы -
песчаники, алев ролиты, сланцы, взятые из р азличных р а й онов Алтая и 
!из р а з'ных ч а,стей р аз р ез а ,  в >БОЛЬШИНlств е случаев сов ер шенно не отличи-
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М Ы  ни по внешним призна,ка,м, ни 'под микроскопом. Это ЛИТОЛОГИЧе'оюое 
однообразие, как очень хара ,ктерная черта юрноалтаЙСIЮЙ серии, отме
чается буквально всеми И1сследо'вателями. 

Однако при общем лито логическом однообразии отложен'иям горно
.алтайской серии свойственны и впол.не определенные из>менения, уста
на,вливаемые при и сследовании ,обширных территорий, а l'акже при со
поста'влении отдельных частей един'ого р азреза .  Эти литологические из
менения выражаются главным образом непО'стоянсгвом количественных 
.соотношений огр аниченного набора пород � п есчанИ1ЮВ, сланцев, алев
ролитов и т .  Д . ,  что устанавливае1'СЯ лишь при сравнениях и ,сопостав
лениях. 

Литологические изменения отложений горноалтайской серии прояв
ляются в двух напра'влениях - вертикальном и гор изонтальном. 

Выявление измен ений литологического состава серии по вертикали 
давало основание ис,следователнм для ее расчленения на ряд овит и па
чек.  При расчленен'И'и учитывались в первую очередь местные особенно
'сти строения р азрезов ,  Ч'Ю в сочетании с нера'вномернюй изученностью 
определяет р азличия стратиграфических схем горноалтай'CIЮЙ серии в 
р азных текгоничеС,IШХ структурах. Несмотря на та'кие р азличия, при СО- , 
поставлении стратиграфических 'схем выясняют,ся общие для всего Гор
ного Алтая з акономерности в изменении литологического состава горно
алтайск'ой серии в в ертикалы-юм направлении. 

Прежде в-сею наиболее отчетливо выявляется дшучлеНН10е стро ение 
р азрезов горноалтайской серии: повсеместно нижняя часть р азрезов 
сложена зеленоцветными Iпор'одам.и, а верхняя часть - лестроцrветныМ'и .  
Это общее закономерное изменение цвета пород по вертикали единодуш
но 'отмечается в'сем'и исследо:вателями, начиная 'с Б . Ф. Операнского, К'О
торый в 'первые 'В  1 929 г. подметил его в Северо-Западном Алтае. При 
более В'Нlимателыюм изучении разреЗО1В, каждая из  упомянутых двух ча 
стей го:j5ноалтаЙОК10Й сер.ии о бнаруживает ,следующие законом ерности 
с воего строения и состава,  справедли,вые в той ИЛИ 'иной мере для всей 
территории Горного Алтая.  

В р азрезах нижней эеленоцвет ной ча'ст'и горноалтаikкой серИlИ вы
является преобл адаlние в низах сущеСl1венно сланцевых отложений. Эl'о 
за,сурьинская и кузуякская овиты, низы башкаусекой, местами кудатин
екой и казаНЫГИРСIЮЙ свит. К сланцевой части р азреза 'нередко приуро
чены маломощные ГIOр!изонты серо-фиолетовых глинистых и глинисто
кремнистых сланцев, а в отдельных случаях редких прослоев тонкослои
стых яшмоидов И порфиритов .  

Сланцы вверх IПО р азрезу уступают место серо-зеленым п есчани'кам, 
которы е  всегда пересл а иваются со сланцами. Характер переслаивания 
по'род в целом для Алтая изучен еще сра,внительно слабо.  Имеющиеся 
�ведеНlИЯ ограНИЧlИваются в О'СНОВНОМ общим указанием флишоидного 
характер,а такого переслаивания пород для нсех рай,онов ра.опрос-гране
ния горноалтайск'ой серии. Специальные наблюдения за  ха,рактером пе
р еслаивания пород проведerны лишь в отдельных районах Южного Ал
'гая.  При этом устанавливается, что ритмичная слоистО'сть наиболее от
чеТЛИlва для верхов зеленоцветной части р азреза сер,ии. Как пр а'вило, J( 
нерхам р азреза  уменьшаются мощности тер-ригенных рит,мов.  Одновре
менно появляются м а ломощные просло'И серо-фиолетовых глини'стых 
слаН'цев, 'КОЛiИчество кот,орых шверху увеличи'вается. Это служит О'снова- ' 
'нием для выделения в некrOТ,ОРЫХ р айонах само'стоятельных свит (жума
линсжая, калагашская) или подсвит. В остальной сланцево-песчаникО'вой 
части зеленоцветной толщи наряду с пачками, обладающими ритмичной 
.СЛОИiCТi()'Стью, содержатся та'1\:же пач'ки, в кото-рых слоистость ИЛИ отсут, 
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ствует, или выр ажена менее ч етко . М'ощности терр,игенных ритмов 'в ни-
з ах р а зреза о б ычно более значительны, чем в верхlН'ИХ ег,о ч а стях. 

Петрогр афические осо б ен ности пород, о собенно сл анцев, исключ и 
тельно пос'юянны для :всей этой мощной зеленоц:ветной ча с'Ги ,р азреза 
горно алтайской серии.  О бло мочный м атериал ср авнительно ХОрОЩQ 
окатан, отсортирован и состоит 'в ооновном из кв арца с п одчиненным 
количеС11вам плагиоклаза.  Кроме таких ОЛИГОМИJктовых .поле,вошп ато
�Ba pцeBЫX .песчанИJЮВ, р едко встр ечаются п олими,ктовые п есчаниКlИ. Они 
обыIVНО п р иурочены к тем ча стям р азрез ов,  где ,встречаются просло и  
пор фиритов или креМIН И СТЫХ сл анцев. 

В ерхняя пестр оцв етная ч а сть гор ноалтайской серии, .помимо окр аски 
п ор од, отличает'ся о т  нижней зеленоцветной рядом л итоло,гических осо
бенно стей. Здесь ПОЯ:ВЛЯЮ11СЯ �РУ'бообломочные ПОр'оды - г,р а в елиты, 
конгломераты, хотя в целом толща бывает местами даже б олее тонко
о бломочная,  чем нижняя зеленоцветн ая.  В едущую роль приобр етают 
ПОЛiим иктовы е  песчаН'ИКИ. Ооста,в 0,БЛОМОЧНОIf10 м атериал а ,  а таlкже тяже
лой фр акции песчаник'ов зн ачительно более р азнообразен. О бычн а  сл а
б а я  ,оката,нность оБЛО МIIЮВ . Р итмичное п ереслаива,ние пород, как пр а'вило,
в ыр ажено м енее четко, а местами (суетк'инс:кая и кадр инская :овиты ) 
вообще отсутствует. Н аиболее кра,сноцветны нижние ГОРIИ30НТЫ ,р ас,смат
риваемой Пе'ст:ро ц'в етной т:олщи. К в ерхам колич ество и мощность п р о 
слоев з еленоцв етных п ор од у.величиваются, а :местами они даже эначи
тельно п р ео бл адают ( 'МУЗДЬJIбул ак:сu<ая свита) . 

В се указанные выше литологичеОI('ие изменеНrИЯ гор,ноалтайrской се
рии в вертикальном н а'правл ении совершаются исключительно ЛIQ'Сте'пен
но. Гр аницы между овитами и п ач ка ми условны, нерезки. 

Из :неметаrморфиз'ов анных тер,р игенных отложений Гор ного Алтая в 
состав гор ноалтайской сери'и не входит лишь м а,р алихинская овит а  Се
b ep,o-З аlПадно'го Алтая.  Она нар ащивает книзу р аз р ез горноалтайской 
серии и п о  многим л итологичеок'и'М хар актер истикам бли.зка к нижней ее 
свите - з зсурьинской. Близким Яlвляется общий тонк'ообломочный состав,_ 
с н аличием кремнистого м ате'Р'иала,  р езк'им пр еобл аданием КiB a'p цa в 
о бломках над п ол евым Шlпато м .  Отличия за'ключ а ются также в постоян 
ном присут:ствии углерод'Истого м а териала , придающего пор'одаlМ темно-
серую и черную окр аску. Обычна большая р ол ь  кварца в ущерб хлори
ту,  а также П Р'И1СУТ1ствие м естами пе'Р'ВlИЧ'НIOЮ извеСl1кови стаго м атериала
IВ цем енте квар'Цевых песчаников . Н ичтожно содержание тяжелой фрак
ции песча ников ('см. рлс. 1 2 ) . 

Менее эффекти'вны ,  но С'I10Л Ь  ж е  'бесспорны ЛИ'I10люгические измене
ния теprригенных отложений (rB о сновном горrно алтайской серии) в гори-З0нтальном н апр авлении.  В стр атигр афическом р азделе нами в ыделен
фактичеокий м атер и ал ,  несомненно ПОД1'верждающлй фациальные изме
нения р а'осматрив аемых древних теprр и:генных отложений.  Эти изменеНИ5f 
'ВЬШВЛЯЮl1СЯ в краевых частях теК1'О'нических структур , сло ж енных в ос
HOB'HOIM терри,генныМ'и толща ми, н апример в р айюне северо-за:падной 
окр а'ины Ануйс'Ко-Чуй'ского син:клинория, смежной с Катунским а нти 
клинорием и Кадринско-Б а р атальским т,орстом, а та'кже н а  юго-запад
ном крыле Талицко'го аНТИ1КЛИНОРИЯ, где ЛИ'I10логичеок:ие изменения осо
беюю нсно Быр ажены для уровня з а сурьrинской и чарышской 'ов ит. Такие
изменения имеются и в м а р алихинскiOЙ свите, хотя они там и сл або вы-
р аж ены (lПовышение кар'бонатности) . О тчетливы ЛИТОЛQlгиrческие И'з'Ме� 
пения и н а  ceb epo-заlПаде Южн'о-Алтайского оиН'кЛ'и нория, близ Тер ехтин
скоро Jю'р ст--ан'I1ИКЛИ'НОРИЯ,  а также в южной и ,северо-за'падной частях 
Б ашкаУОСIЮГО синклинар'ия, смежных с Курайски м и ТелещкиYI го.рстами_ 

Несмотря на H eКloTopoe с'Воеобр аеие л итололич еоких изменений, всем; 
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им свойственны МI-югие общие черты, что и определяет 'их зак'оноыерный 
характер.  Эти з а,кО'номерные изменения выражаю'Гся следующим обра
зом.  Прежде в'свго :повсемест,н-о В к'р аевых частях синклинальных струк
тур ,  где р аопросТ\р анены терри'Генные толщи, по сраВlнению с их цент
р альными ч а'стями значительно ухуД!щается .акатанность и СОРТИРЮВlка и 
увеличиваеТ1СЯ р азмер О'бломков в терригенных породах. Местами ПО'ЯIВ
ляется известкО'вистый материал 'как в цементе О'бл'ом.очных пооро>д, так и 
в 'В'иде -редких и м аломощных ПРОСЛОeJВ из,вестняков ( р айоны, сNiежные с 
Катунским аIНТИ1КЛ1инорием) .  далее сО'ста,в .обломков в п есчаниках ме
няется от ОЛИГОМИК110IВОО'ГО lП'олевошпато-кварцевО'го, характерного для 
оснО'вных центральных mющадей ра'спрО'странения теРРИlгенных отложе
ний, до 'резко 'ПОЛ'ИМИКТОВ'ОIГО в 'краевых ча'стях этих же структур . Нако
н ец, в краевых ч астях С'ИНiкли'нальных структур для терригенных отложе
ний С()lнерш енно не хара'ктерна  р'итмичная слоистость . Кроме ТО'ГО, в не
которых ,случаях удается доказать сокращеНiИе мощно'стей СИНХ1Р'ОННЫХ 
осадочных п ачек ( материалы В.  В.  Волкова по Ч ертинС'кому и Чарыш
скому р айонам,  А. А .  ВишнеВ'СIЮГО - 'по райО'ну верхо:вьев р ек Башкау
са и Бугузуна ,  Ю. С. Перфильева  и В. В. в.олкова - по северо-зашаюгой 
части ЮЖl-ю-АлтайокоГlО проги6а ) . 

Все у'казанные ЛИТОЛооги'ческие изменения устанавливают,ся для р аз
личных ,С'I'р атиграфических уровней горноалтайской серии. Кроме того, в: 
нижних частях разреза го,рноалтайокой серии в наiПрзвлении от цент
ральных к периферически:vr частям геосинклиналЬ'ных структур пюя:вля
ю'Гся проелои кремнистых слаНЦeJВ, Hepeд�(o имеющих Лlиловую О'ыраоку, 
миндалефи,р'ов,  пор ф'ИIР И TOiВ , вул,канических брекчий и л 3'но'к'о Н\гло М ер а 
тоJЗ. Колич'ес'Гно прослоев 'и мощность этих пород посте,пен.но в'Озр астают. 
Наиболее эффектно та'lше ,изменения Iггроя:влены В Чер,гинском р айоне, а 
та,кже в ба.осеЙ'Нах рек Кучерлы, Кура г ана  в Южном Алтае и '13 Ча1рЫШ
ском районе близ с .  Краснощеков,о в Северо-Западном Алтае. 

Ха'рактер перечисленных выше лит'ологических изменений убедитель
но доказывает, что областями питания, Iпаста,вляющими терри['енный ма
тер:иал для отложений гор ноалтайокой серии, я'вляются площади 'гео
антиклинальных CTPYKTj'lp , СЛlOженных карбонатно-вулканогенными и 
осад.оЧНО-IВУЛlканотенными толщаIМИ,- Катунс.кIOГО и ЧУЛЬШllманск<OIГО ан
тИ'клинориев, Телецкого, К!ураЙСIЮlГО и Кадриноко-БаратальоОКOIГО ,ro1p
СТ,ОБ , ТерехтиНlС'КОГО горет-антикли'НоipИЯ и 'в нез'наЧlИтеЛbllЮЙ степени Та
лицкого антикл'И'нория.  ЭтlO ПЮДТlВерждается и ооста'вом обломочного ма
териала []еСЧ3ЮfКОВ и 'К'ОI-I>глом ер атов, где отмечаются р азнообразные 
вулканогенные породы, силицилиты, кремнистые сланцы, а местами такие 
неУСТQйч:И'вые 'по отношению к тра'Н(шаРТИРОIв,ке О'БЛОМI<И,  к ак известня
ки, rrираК1еены, роговая обманюа и т. д. ( ВОЛ](lOlВ, 1 965) . Следует подчерк
нуть, что указан'Ные области сноса остаются посroянными в течение 
всеno времени о'сад!к,оо6ра'ЗОlВания гюрноаЛТ1айской серии, так ка'к ЛИТО
J10тичеСКlИе изменения ее отлож'�ний устано влены для р аз'ных С'J1р'атигра
фических уровней. 

ТаК<им образом, изучеlние теР'Р!игенных отложений показывает, ч то. 
неСМ'Оl1РЯ на  их литологичеокое О'д'нообразие, ВЫЯIВЛЯЮТСЯ 'В'п.олне очев'ид
ные изменени'Я их состава как в вертик'алЬ'ном ,  так и гориз'ОнталЬ'ном 
напра,влениях. Изменчивость л'итол'о['·'ИчеСКОIГО состав,а терри'г енных толщ 
по вертикали IПОЗlволяет П'рО'из'Водить их стратиграфичеокое р а счленение 
и дает м атериалы для выяснения общей эволюции УСЛ'ОlВий осад'К!ообра
З0ван'Ия в тех 'ИЛИ иных теКТ)QiНИ'ЧeJС%ИХ CTlPYKTyp1ax Г'Орн'аго Алтая .  Из
менчи'Вость Co.CTalB a терр}пгенных Т!олщ в ГOlризонтально;vr напраlвле!-Гии 
позволя ет ВЫЯВ'ить О'бласти сноса и наПlравление переноса обломочного 
матер'Иала .  
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П роисхождение р итмичной слоистости 
фл ишоидных терригенных отложений 

(Краткий обзор современных гипотез) 

Ритмичная СЛ ОИ'ст,ость ОТНООИI1СЯ 1< весьМ а р а'спр'остр а ненн ым тип а м  
'.сл'оистости осадочных пород,  Она ,н а блюдается rв осаДОЧIНЫХ толщах р а з 
ЛИII.JНОТО Л ИТОЛO'I�и'ЧеC'lЮГО cocTarв a и ф ациальноr;о 'о б л и к а .  В геологической 
литер атур е Р ИТМ ИЧ1ная СЛ'О'ИIСТОСТЬ описана IВ 1'олщах саl!'vЮГО р азл!Ично'го 
в.озра'ста - от Iд,р евних метамор ф из ов а нных толщ в,О СТОЧНО'I10 Саяна,  Ка
з ахстана,  Сибир ской, Руоскюй и Celbepro -АмеР'ИrканС'кой пла1форм да сл а 
бодиа'генеТИЗIИРОi]3'3Н НЫХ отл ,ожений сов р еменных м'орей и о'кеа'нов . Мно
гообразные П1р'0'Я'вления piИТМ И Ч НОЙ СЛОlIСТOIСТИ являются, .п о  о бщему пrр и
з н а н'ию, сл еДiств и ем р азличий в п:ричинах ее ВОЗ НИI<НОlвени я .  

В 'свя,зи с ПРОlблемой изучения древних толщ Гарн:аго Алтая о собый, 
- интер ес rnр еД!ставляет в ашр ос а бр азов а'ния Р И11МИЧНОЙ слоистости , гл авным 
, о бр азам 'существенно терprитенных песч ано-сл ан цевых атложений, 'Падоб
' ных описанным выше флишаидным атлажениям горно алтаЙСIЮЙ сер и и .  
, П р авда; Iвапр а,сы происхождения терригенно,го plН TM a т а'к и л и  и н а ч е  свя-
з а ны с вапрасами слаистост,и В'аобще. . 

Пр ежде всего следует огавариться , чтО' термин «ритм» здесь У'потреti
.ля ется в понимании Н. Б .  В а'ссаевич а .  Этим тер ми,ном абозначается за
каномерное сочетание литолаг,ических р азнавиднастей пар'ад, катарае в 
вертикальном ,сеч ен и и  не большай м ащности ( сантиметры, Iметры )  и м е-

I ет асимметричное страение, имен н О'  з а конамернае п астоянна' а симметрич
ное стр аен и е  ритма 'и отличие его в п ервую оч ередь от других типов 

" сл аистасти . 
Ритмы флишевых а тложений имеют в аС'навании наиб олее тру:базер

нистый асадок, котарый выше п астепенна сменя ется танкоз ернистым. 
В кр авле ритм всегда слажен ,н аи tJалее тонкоо:бламачными асадками. Гра

' н ицы р а здел а РИ l1м ав четкие, резкие. Е сли обазн ачить НЮIШЮЮ, среднюю 
и верхнюю ч а 'сти р итмов соответственна <букв ами А, В 'и С, 1'а р и тм,ичную 

. слоистость флишевых 'отлажений можно в ыр азить фОРlмулай АВС, АВС, 
А В С  и т. д. Бсли использов ать эту же ф ар мулу для аритмичных отлаже
ний, та она В О'  м,н огих случ аях Iбудет выглядеть ка'к АВСВАВ С. Э ту сла
истость ,инагд а  'н азывают «маятниковой», но наи�балее р аспространено 
н аименование « циклич ная».  

Б альшинство ис,сл едователей, ра ссматр и вав ших вопр асы п р оисхож
дения р итмичнай сл ои,стости флише:в ых толщ, ведущи ми пр ичин ами рит
моабр азавания считают тектанически,е движения. ,Физико-геОГ!i афические 
Я каСМ.J1'ческие ф а'ктар ы, п а  общему мнению, 'Не и м еют существеннаго 
значени я и :пронвляются лишь В ч а'стных случ аях. В п р ативовес 'этаму д. В. Наливкин считает, ч т о  п адавляющее боль
шинств а флишевых ритмав , как и вообще всех р итмов м алой мощнаст и  
( МИ I'р'оригм ов - п о  д. В.  Н аливки,ну) , 'с тектанич ески м и  лричинами со
вершенно не связ а'ны ( 1 956, ч .  1 ,  пр.  92-93, 1 96 1  и др. ) ,  а гл ав енствую
щее з н ачение в ритмоабр азовании 'имеют 'клим атиче,с'кие и сезанные и з 
менения, пери одическ,и е ур аганы, б у р и  и другие физика-геогр афические 
ф а'кта,р ы.  Однако влияние этих ф а,кторов ритм ообр азавания д. В. Н а 

.'ливкИ'н р а збир ает ,и обасновывает н а  талщах :преи мущественна канти
.нентальнога обр азав ания, а для Iмарских толщ их влияние, по его мне
нию, стушевыв ается, и ритмичная слои стасть для них не явля ется харак-

тернаЙ . К 'существенно канти'нентальным образав аниям д. В. НаЛИВIШН 
отнес и типичные флишевые отложения,  о чем,  п о  его мнению, I'аворит 
, отсутствие марской ф ауны, а также сходства их с углен асными толщами.  
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Он 'счит ает, чтО' флиш - эта отлажени.я пр,имар,ских аллювиаль'ных р ав
нин, обла,дающих пачти всеми призна'ка;ми угленасных талщ, в катарые 
ани и переходят 'п о  пр.остиранию ( 1 961 ) .  Вазможно, 'чтО' к '31'I1М выв'адам 
д. В .  Налив'КИ

v
Н пришел 'при 'изучении 'каких-лиБО' кан'кретных флишоид

ных атлажении,  на р аспр.остра,нение этих вывадов на  все ваа:бще флише
н ые талщи, па-видимому, не 'Обаснавана. !Принадлежнасть ,большинства 
флишевых и флишаидных атлажений к марск,им талщаУ/ в о бщем очевид
на  и описана в литературе .  

IСчитая тектаничес'ки е  движения 'Главным}! фактар ами в абразавании: 
ритмичнай 'слdистасти флишевых отлажений ,  !1'С,следаватели, адна'ка, рас
хадятся в предстаlвлениях а с амам ,механизме ритмаа6р азавания. Мне
нця иоследав ателей по этому вопросу мажна абъединить в две группы. 
Одни исследаватели ·считают, что связь /между тектаническими движе
ниями и ритмаабразава,нием прямая, непасредственная, что ,каждаму 'кО'н
кретнаму тектаническаму движению вертикальнага направления саатвет
ствует о бразавание аднага канкретнога флишевога ритма.  Другие пред
п алагают, что Clвязь ,ритмаабразавания 'С тектаническими движениями 
более сложная .  

Представления .а непосредствен'най причиннай СВЯЗи РИТ:VlOабраза
в ания с в ерти'кальными тектан'ическ,ими движениями зеlмнай кары нашли' 
ВЫРЮI<ение  в p al9aTax Н .  Б.  iВас·саевич а ,  Л. Б.  Рухина ,  В.  В .  Бел.оусава,. 
В. Е. Хаина,  ,Г. д. Ажгирея, М. С .  Швецава, Ю. А. Жемчужникава ,  
В .  А. Гр·асгеЙма, атчасти А. А. Арустамава, Н. В .  Лагвиненка и др.  

Н .  Б .  Вассаевич 'в результате сваих фундаментальных ис,следаваний: 
мел-палеагеннО'га 'известнякава-терiригенна,а фЛИlша Кавказа выдвинул 
«осцилляцианную» 'липатезу dбр азава.ния РИТМИЧ'най слоистасти флише
вых атлажениЙ. Па етай гипатезе О'бразавание флишевых ритмав связана 
с мелкими 'калебательным'и движениями з емнай кары и (ка'к следствие 
этага) 'периадичесюl'МИ калебаниями ( <<осцилляциями») дна бассейна ,  
изменен иями ег.о глубины и хара'ктера  осаДIюнакапления. Наибалее гру
базернистые а с ад:к,и , залегающие в асновании ритУ/а, саответс'Т'вуют на -· 
именьшей глубине баосейна седиментации; танкааБЛ{Jlм-ачные, абычно 
глини,стые или известнякава-глинистые асащ<и, слатающие верхнюю часть 
ритма,  атвечают н аибальшей глу;бине (бассейна.  На  этат 'главный ПРО'
цесс р итмааi6разавания накладываются марск:ие течения, 'КатО'рые а.бус
лавливают паявление так называем-ай «,слайчатасти» ,  т. е. допалнитель
най Iмикрослаистасти, аслажняющей ритмичную слоистасть. «Слойчатым» 
нередка бывает . и  нижний,  наи,балее грубазерни,стый элемент ритма, на 
асабенна ч аста верхний - глинистый. С пазиций «асдилляци·аннаЙ» гипа
тезы флиш обр азуется ,в сравнительна У/елкаводных б ассейнах, где верти
J<альные калебательные движе·ния 'неб0льшай амплитуды могут привести 
к изменению фац;иалыюга абли'ка О'садков. Флишевый РИТIМ , таким абра 
зам ,  является палифациаЛqНЫМ образаванием. «Осцилляцианна.я» гипа
теза после апубликавания 'манО'nр афических рабат Н. Б. В ассаевича 
( 1 948, 1 95 1 )  палучил а широкае расп'растранение среД1И советских 
геал огав. 

с ,меЛ'к,ими пульсацианными калебательными движениями связывал 
п раце.сс ритмоабразава.ния также и Л .  Б.  Рухин . .он палаlГал, чтО' «вслед
ствие 'этага 'Иlмеет м еста ч ередование р азмыв а и накапления осад'ков. 
Праисхадящи'е при этом трансгрессии и регресс'Ии маря сказываются ,на 
хар актере абразующихся атлажений.»' ( Рухин, 1 96 1 ,  пр. 360) . В саатвет
ствии 'с этим «оидеальный ритм», па Л. Б. Рухину, «састоит из двух ча 
стей : нижней, или трансгрессивнай, и верхней, 'или р егрессивнай» ( 1 959, 
c�p . 80) . ОднакО' Л. Б. Рухин ,сч,итает, ЧТО' в частны{( случаях ритмичная 
слоистасть мажет вазнИI�НУТЬ и при атнасительна пастаянна'м полажении  
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б ереговой линии, н-о «при п ериодичес-ком ,изменении хар актер а осадоч
,ного матери ала, в ыносимого из 'обл асти снос а.  Причиной этО'го ч аще в се
го я вляются 'Изменения р елье ф а ,  вызваннЫе 'Местными ,колеб а тельными 
движениЯlМИ».  ( 1 96 1 ,  стр . 360 ) . Пол агая, что р итмы отделены друт о т  
друга перерывами в осадконакоплении, Л. Б .  Рухин отмечает, что с удале� 
н ием от о бла-сти сноса эти .пер ерывы выр ажены в,се менее и IMeHee отчет
ливо. Следует отметить, однако, что под тер мином «ритм» он .пnнимал 
весьма -р азнообразные типы 'слоистости, 'О бъединенные одним лишь п р и 
знаком - ср авнительно н eJбольшим (IMeHee 1 \млн.  лет) в р еменем ф ОР'МИ
рования.  В отличие от «ритмов» «ц.иклы» - длителыно формирующиеся 
к'омплексы -о садков. 

Близки к высказанным и представления В. В. Белоусов а ,  со'гл асно 
которым «обр азование слоя и поверхности, отделяющей его о т  следующе
го 'слоя, свидетельствует 'О р итмичной смене прог.и б а ния земной коры 
останоlВКОЙ или н екоторым ее поднятием н а  фоне общего п ро'Гибания» 
( 1 954, стр. 234 ) . «Кр овля ритма 'Обычно р азмыта и следующий Р ИllМ на
чинается снов а слоем наи более груб ого осадка» ( там же) . 

Г. д. Ажг.иреЙ, пола>гая,  что .причины 'р итм'Оо бр азован-ия,  ка'к и слое
о б:ра'зования, вообще р аз нообр азны, в ыделяет как в едущий для мор'с-!шх 
толщ фактор в ер тикальные тектонические движения. О н  считает, что «в 
ряде случ аев (но отнюдь не -всегда)  .последовательн ая смена в стр ати
гр афиче,С'кой 'колонке ,снизу вверх грубооблом очных осадочных пород 
более м елкообломочнЬLМИ вызывается в ерти-к альными текюническ'ими 
движениями, напр а,вленными вниз, сопр овождающимися тр ансгрессией 
м ор я  на 'сушу» ( 1 956, C'I1p . 9 ) . Эта 1'р а нсгр есоив ная сер ия осадочных от
ложений оменя ется р егресоивной сер,ией 'при движениях п р отивополож
НО'ГО зн ака. С ходных представ лений о Р ИТМО()lбразовании , а также -слои
стости вообще придержив аются М. С. Швецов, В. А. Грос-гейм , В .  Е .  Ха
ин и некоторые другие исследов атели . 

Несколыко по-'иному пр едставляет -н епосреДС11венную прич и ну связи 
р итмаобразава'ния и в ер т,и'кальных тектонических движений А. А. Ару
стамав. Изучая силур ийсК'ий флиш хребта Нур а-Тау, он уста,новил, 

чтО' областью снаса для флишевых -атложен'ий .являются подвадные хреб
ты - «'кордильеры» - в пределах ,сам огО' седи ментацианна'Га б ассейн а .  
Периадические паднятия 'Этай «!юр,дильеры», е е  Iр азмыв и я вляются, по 
его м нению, ;гл авнай причинай о б р � з ов ания флишевых РИ11мав . 

Более сл ожную, на также н есамненную связь р и тмо06р азо:в ания с 
калеб ательными движен иями з ем'най кары предпал агают А. М. Кузьмин 
и А. И .  Осипова. Первый, р а ос:м атривая р азличные гипотезы слаеабр аза 
вания ( р итмообразовани я ) , в сваей капитальнай сводке ( 1 950) в ыдвига
е т  'ка'к наи балее вер оятную .причину - дей ствие 'марС'ких течен'иЙ. Тран
с портирующая 'спао06нО'сть последних под дей-стВ'ием тектоничес:!шх 
фактор ав 'периадически -м еня ется, и 'Эта привадит, по егО' -мнению, ,к абра
зованию РИ11М ИЧНОЙ -слои стости. Н а'и более грубазер н истые осад'ки абра
заваны течения ми с н аи:lбальшей ,скар астью. В О Пlр еделенные -маме нты 
н аибольшей скор аст и  данные течения р азмыв а ют р ан ее отл ожившиеся 
о садки, о:бр азуя, та'!ш м обр азо м ,  -р езкие повер хности р аз,дел а между рит
м ами. Схадных представлений придерживается и А. И. Оси.пава ( 1 945, 
1 950) , 'каторая также отдает предпачтение д,онным течеНИЯIМ, принося
щим наи более -гр убаз ернистый песчаный м атер иал.  При 'отсутствии тече
ний или при ,м алоЙ их силf' отлагается глинистый м атер иал. Правда, 
А. И. ОСИПOlв а подчеркивает ( 1 950) н едастатачность фа'кт'ическага ,мате 
р и ал а  для полнага объяснения причин РИТlмаабразав ания. 

р 3'Ссматренные выше гипотезы, в которых Б Т\ай ,или и-най мере ут
в ер ждается н е пасредств енная прямая причинная связь ритмаобразования 
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:И калебательных тектанических движений земнай кары, И:Vlеет ряд весь
ма уязвимых мест. Главным недастаткам является, на наш взгляд, не
удавлетворительнае объяснение абразавания первичной асимметричности 'флишевого ритма. Калебательные движен,ия имеют два направления 
ваздымание и 'Пагружение, а IВ разрезе асимметричнага флишеваго ритма  
'заф иксиравана талЬ'ка адна патружение. Та  же мажна сказать и па ·атна
шению к п ер.иадическИlМ паднятиям и аПУСIШНИЯМ «'кардильер», а также 
па о тнашению 'к периадическ·аму уоилению и аслаблению донных теч ений. 
Леречисленные гипатезы в ка'кай-та м ере прилажимы лишь для абъяс
нен'ия м еха'низма  абразавания «ц,икличнай» или <<;маятникавай» слаИС1'а

'стн, на они не абъя,сняют аТСУ1'ствие во. фл'ише тай части асадкав, 'ката
рая далжна саставлять зеркальнае отражение 'флишева,га ритма. Пачему 
,атсутствует «регрес,с,ив н ая» ,  па А. Б .  Рухииу и Г. д. АЖ'гирею, часть 
'флишеваго ритма? Некотарые .исследователи ( В .  В . Белоусав" А. М. Кузь
мин) предпалагают Iперерывы в осадкана'ка'Плении 'И р азмыIыы, разделя
ющие ритмы. Эта встреч ает единаду1Шное в озр ажение и·сследавателеЙ, 
занимавши"ся изучением флишевых атложений (Н. Б.  Вассаев,ич, 
.В .  С .  Грасгейм,  Б .  М. Келлер, И. В .  Хварава, А .  И.  Осипава, Н. В. Лог
виненка 'и мнагие другие. Трудна Объяснить, 'например, пачему працес'с 
р азмывания, если такай существавал, каждый раз заканчивался на  на 
иболее танкаОбламачных слабадиагенетизираванных и патаму наи,балеЕ:' 
падатливых к раз мыванию о'садках? Пачему ·р аз'Мытыми оказались пески 

си сахр алились 'глины? Все эта заставляет 'считать малавероятными пред
палажения а р азмывах, разделяющих р итм. 

Развит,ие гипатез ритмаа6разования ва многам абязана изучению 
'савременных асадкав и ср ав,нению их с балее древними атлажениями. 
Так, еще А. Д. Архангельский и Н .  ,м. Страхов, абъясняя наличие песков 
в г лубаководных частях ЧернагО! мар я, считали, что. эта, 'по-видимаму, ре

. зультат непрастага перемещен,ия берегавай ЛИНИ'И , а ·следствие «'ката,стра
фических изменений 'В условиях принаса материала» ( 1 938, стр . 1 1 0) . Па-
явление глубакаводных пескав 'связана, ,па их мнению, со сбрасами, зем
летрясениями, апалзнями и другим,и праявлениями тектанических движе-
ний, катарые могли и меть места в пределах континентальнай ступени . 

.эти мамен!ы усиления тектанических ,движен.иЙ 'могут вызывать и в 'Глу
боких слаях вады ·сильные lВазмущения, временные течения, в результате 
каторых р анее атлажившийся .недиагенетизираванныЙ асадак взмучива
,еТся . Пр.и асаждении -этаго взмученнога асадка и ,обр азуется асимметрич
ный флишевый -ритм. Механизм абр азаван'ия ритма, па А. д. Архан
тель,скаму и Н .  М. Страхаву, как 'мы видим, хараша абъясняет главную 
·ега асобеннасть - 'первичную ЖИМlметричнасть. А. Д. Арха,нгельский и 
Н,  М. Стр ахав, пр.идавая 'ведущее з'начение т ектани'ческ,им фактарам в 
лрацеосе слаеабр.аЗOlвания ваабще, И РИ1'мичнай слаистаС1iИ в частнасти, 
эту причинную связь считают балее слажнаЙ. Однако. па этай гипатезе, 
предполагающей периадичес'к.ие в змучивания уже отлажившегася асадка 
обязатель:ными считаются 'размывы, разделяющие смеж,ные ритмы. А это 

.пративоречит, как мы видим, фактическим 'наблюдениЯ'м . 
Схадных представлен,ий о флишевом РИ11маО'бразавании придержи

вались В. П. Б атурин ( 1 94 1 )  и Б. М. Келлер ( 1 949) . ПОследн.иЙ особен
.на "четка сформулиравал аснав ные палажения так 'называемай 'Гипатезы 
эпизадична·сти, С'агл асна 'катар ай 'ритмичная слаистасть вазникает в ре
зультате эпизадически праисхадящих и 'Кр атковременных сабытий 
.штармав, м оретрясений, взмучивающих ·аса,дкав н а  мелкавадье и В�J.нася
щих их в балее ,глубакие участки маря.  

Высказан'ные А. д. АрхангеЛЬ.СIШМ И Н.  М. CTpaxaBbIM, а та'кже 
:В . П. Батуриным и Б .. М. Келлерам саdбр ажения а механ,изме фар'ми-
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р ования флишевага ритма ачень -близки 'к ги,патезе так называемых ТУР -
бидных патакав - -самай р аспространеннай в на'стаящее время среди за
рубежных и савет,ских геалагав ,гипатезе образавания РИ1'мич'най слаиста
сти терригенных флишаидных -атлажениЙ. OCHalBHple палажения этай ги
потезы сфармулирав аны Ф. Х. Кюненам в ряде р абат ( 1 953, 1 959) . 

Основываясь гл анным абразам на  изучении осадкав савременных 
марей и океанав, Ф.  Х.  Кюнен 'считает, чтО' о·бломачныЙ -материал, пасту
пающий с кантинента ,  на'капливается 'главным абразам, в мелководнай 
зане. Если и существ-авала эпизадичнасть, пульсацианнасть .в ,пасту:пле� 
нии -м атериала,  чтО' является ,непО'с-реДСl1в енным атражением тектаlниче-· 
ских движений или климатических изменений, та в течение длительного· 
времени н акаплен'ия абламачнага м атериала эти черты па<lIнастью сти
раются в мелкаваднай об.станав'ке пад действием в алн.  Накапливаясь н а  
границе 'кантине,нтальнага -склона, -сл абосартированные атложен-ия , н асы
щенные водай, представляют сабай давольна -мабильную м ас-су, удель
ный вес 'каторой значительна превышает удельный вес Iмар'скай вады. 
Па 'мере накапле ния м атериала 'эта м асса, достигая апределенных кри
тических величин, начинает стекать вниз па склану и ,  аС'вабаждаясь ат 
наибалее грубага материала, развивает бальшую скара-сть. Воз'никают
так называемые турбидные ( грязевые, или мутьевые) патаки ( tuгЫdФr 
currents) .  Решающим талчкам для начала таких потакав магут быть 
сильные штормы, землетрясения.  tC патерей ,скорасти турБИ\ll.нага потока 
н ачинается асаждение абламачнага м атериала, Iпричем наи-балее круп
ные частицы асаждаются быстрее и абразуется асимметричный флише
вый рит,м. Верхняя танкаа!бламачная часть р,итма с тур6и.дными патока
М'и, возмажна, связа-на талЬ'ка атчасти,  а 'главным абразам я-вляется пр-а
ста пелагическим асадком. Несомненно, ЧТО' ф ор миравание этай танка
обламач'най ч асти ритма н есравненна балее прадолжительно, 'Чем нижней 
грубаабломачнай егО' ч асти. 

Гипатезы турбидных патакав как аснавнай причины оБР'азавания, 
флишевага ритма придерживаются ,сейчас  ачень -мнагие исследователи . _ 
С редси них можнО' отметить Б. М. Келлера ( 1 949) , И.  В .  Хвораву ( 1 958) , 
1 .  H inz e ( 1 960) , R. Leahy ( 1 959) , РЬ. Киепеп ( 1 953) , Е.  Buffingtan ( 1 96 1 ) , 
D. Garsl'ine, К Етегу ( 1 959) , Е. H a af ( 1 956) , A. H. IBouma ( 1 9q9) , К HSll 
( 1 958) и {мнагих друлих. Краме тага, и Н. Б.  В ассаевич в свО'их паследних 
р а,батах т акже -п:ризнает -бальшую роль тур бидных п ата-кав в образавании 
ритмичности ( 1 959, 1 960, 1 962) . Он считает, ЧТО' абъяснить праи,схажде
ние фшгша смажет гипатез'а, катарая саединит в себе элементы «мутье- · 
вой» iИ <<осцилляцианной» ГИlпотез ( 1 962) . Та,ких же в згля,дав придержи
ваются 'и Н. В. Логвиненка, Г. 'В .  Капава , В .  Г. Космачев, Д. П.  Шапаш
никав ( 1 962) . 

СущеСТВQвание тур'бидсных патаков падтверждается слеДУЮЩИМ1И 
данными.  Для мнагих флишевых атложений хар актерны призна!{1И тече
ний:  гиераглифы�слепки со струй течения , мелкая па'Гаковая слаи,стость и 
др. (Хварава, 1 958 ; Hsu, 1 958; L'eahy, 1 959; Gars1ine и Етегу, 1 959 ) . Тур
б идные патаки были п алучены та'кже и э кспериментальным путем ( Кю
нен, 1 953; Hin ze , 1 960; Buffingtan, 1 96 1 ) .  Кроме тага, в результате из
вестнага землетрясения 1 929 г.  близ Ньюфаундленда .вазн,и'к, как уста
навлена, мащ.ныЙ грязевай латок, К1атарый прашел 650 к.м. при 
ширине 277 к.м. са скоростью до 28 к.м./сек, сагласна расчетам 
Ф.  Х. 'Кюнена .  Экспериментальные данные Hinze ( 1 960) падтверждают 
эти расчеты. 

Таким абразам из всех р ассмотренных гипатез ритмаабразования 
- талько гипатеза тур6идных патокав наибалее ,страйна объясняет .все тек-
стурные и литалаг,ические осабенности двухкампонентнага тер р-и'ген ного) 
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фли.ша .  Лишь для образования известня,ково-терригенного флиша гипо
теза турбидных пото,ков требует дополнения 'и усложнения. 

Терри:генный двухкомпонентный фЛИШ, в образовании которого глав-· 
ную роль ,играют турбидные потоки, является в основном глубоковоJ.НЫМ, 
образ'ованием. 'Современные океанологические исследован,ия обнаружи-, 
вают флиш еподобные терригенные отложения в самых различных глу
боководных уча,стках. Та-к, Ф. Х. К:юнен, обоlбщавший большой материал 
по современным осадк'ам ,  считает, что обра'30ва'Ние флиша ПРО'ИСХОДИ1 
на глубине б олее 200 м, а в отдельных случаях 'и ,более 2000 м, Флише
подобные отложения обнаружены, например, на глубине 4000-5000 м у 
Бермудских островов ( К:иепеп, 1 959) . Г лубоковод:ные флишеподО'бные· 
отложения описывались также А .  Д. Арханг,ельским ( 1 927, 1 930) , . 

А. Д .  АрхангельС'ким и Н. М. Страховым ( 1 938) , П.  Л .  Б езруковым, 
Е .  М. Романкевичем ( 1 960) , П.  Л.  Безруковым, А. П .  ЛИСИI1JИНЫМ ,. 
В .  П. Петелиным, Н. С. Скорняковой ( 1 96 1 ) ,  Т. В .  К:леновой ( 1 962) " 
Буркаром ( Bourcart, 1 960) , А. Н. Бумой (iBouma, 1 959) , Д. С. Горслай
нам и к:. О.  Эмери (Gогsliпе, Еmегу, 1 959) и др. О глубоководности 
терри:генного флиша говорит и отсут,ствие текстурных пр'изн а1(ОВ, свой
cTBeHHыx мелководным образованиям ( Kuenen, 1 96 1 ) .  Восстанавлив ая 
палеО'географичео�ие условия ,образования вер�н епалеозойского флиша. 
в Южном Урале, И.  В . Хворова ( 1 958) также указывает на  ГЛyJбоковод
ность этих отложений. Принимая, что в современных морях подводное 
оползан'ие .осадков происходит IПри  наклоне дна ,в 2-4°, И. В ,  Хворова. 
р а,ссчитывает, что уж.е в 1 5-20 км от берега ( области сноса) глубина 
баосейна достигает 800- 1 000 м .  

Такие расчеты можно произвести для любых флишевых отложений,. 
е сл,и; известны области ,С'носа. Ii:риложение, н апример, аналогичных. 
р а.сЧетов для флишоидных отложений Горно.го Алтая определяет глуби
ны их ф ор миров ания, почти повсеместно преВЬJ:шающие 800- 1000 м., 
С глубоководно,стью терри:генных флишевых отложений Горного Алтая 
хорошо увязывается 'и та'кая их ос.обенность, -как :бед'Н-ость .органическими 
остатка,ми и ОТСУТСllвие перв'ичнО'го карбонатного матер,и ала .  

Доказательство глубоко,водности н,ижнепалеозойских флишоидных 
отложений Горного Алт ая ,  вытекающее из условий .образования ритмич
ной ,слоистост,и терригенных осадков, являет,ся для нас наиболее важным. 
выводом этого раздел а. 

Условия обр азов ания красноцветных пород в нижнеп алеозойских флишоидных отложениях Горного Алтая 
В ,составе терри:генных флишоидных отложений .горноалтаЙскоЙ 

серии почти пов-семестно присутствуют сланцы, РЕЩКО шесчаники, ,имею
щие красноватую окраску р азличных оттенков: серо-фиолетовую, ,серо-· 
лиловую, сургучно'краС'ную, зелеНOIВато-лило,вую. К:раснодве11ные г-юроды 
р ез'ко подчинены преобладающим в горноалтайской серии зеленоцветным 
п ородам, среди КО110РЫХ они образуют прослои обычно м алой мощно-· 
сти - от нескольких ,сантиметров до метров, редко - до первых десяТI(ОВ. 
метров. Т олько местами в н екоторых частях разрезов флишоидных отло
жений преобладают Kpa{�HOЦBeTHыe окраС'ки . 

В геолог.ичес](tих р азрезах терриген,ных флишоидных отложений 
горноалтайской серии ,красноцветные породы ПОЯВЛЯЮТСя :н а  двух уров
нях - верхней и ниж,ней 'частях сводных р азрезав серии. Наличие 
кра,с'Ноцветных пород служит для многих исследователей главным 
призна'ком, который ПОЗВОJIяет выделить верхние пестроцветные частИi 
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р азрезов гарнаалтайскай серии в самастаятельные 'свиты. Эта, например, 
суеткинская свита Севера-ЗападногО' Алтая 'И такелинская свита Южна
Алтайскага синклинария. ПестрацветнымlН являются та'кже !Верхние части 
мащных р азрезаiВ нижнепалеазайских флишоидных терригенных отложе
ний Тувы, З ападногО' Саяна, что являлось аонаванием для ,выделения 
самастаятельных 'свит в 'Этих р айонах. Красноцветы в нижних частях 
р азрезав флишаид:ных атлажений сла,ба р аспространены, на тем не менее 
устанавлены в настаящее время пачти ва всех р а йанах Горнага Алтая.  
Краме этих ДlBYX обасобленных уровней, 'кр аонацветные парады ачень 
р едка ,встречают,ся ,и ОБ друг,их 'частях разрезов терригенных атлажений в 
виде м аламащных 'быстра выклинивающихся праслаев. 

в,ерхние пестрацветные свиты ,гарноалтайскай серии (для в,сега Гар
нага Алтая) , нес матря на атсутствие в 'Э11ИХ атлажениях каких-лиБО' арга
ничес'ких астатков, мналие ,исследователи ,считают ,безуславна одноваз
р астными - предполажительна нижнеордави:к,скими (унифицирав анная 
схема 1 956 г . ,  серийная легенда к геалагическим картам и [ДР .) . Суеткин
ская 'овита Север а-ЗападногО' Алтая предпалагается, например , аднавоз
р асгнай текелинскай св,ите южных р а йонав Алтая таль'ко ,на оснаван'ии 
схадства састава (главным абразом, наличие кра,снацветных lПород :в 
обеих свитах) и ,схадна'га палажени.я в геалогическам разрезе. Обе свиты 
также услав,на  сопаста!вляют,ся с пеСТРОlщетными отлажениями ,чой.ской 
свиты Уйменско-ЛебедС'кога СИIНI{линор'ия, где <Известна нижнеордовик
ская фауна. 

Вполне понятно, 'что подобные ,корреляции. основаны на предположе
нии об одновременном паявлении кр аснацветных осадкав на значитель
ной территарии, включающей, по кр айней мере, весь Горный Алтай. 
М,ежду тем вероятность такага предположения далеко ,не очевидна  н, по
сущеС11ВУ, никем еще не доказа,на .  ДейсТ'в'ительно, каки'е же изменения 
в условиях асадкоабразования при'вели к паЯВЛБНИЮ краоноцветных 
осаДIЮВ? Насколько вероятна одновременнасть таких изменений 
на значительной территории? В ыяснение условий абразования крас
нацветов в данно'М случае им'еет, IKa K  мы видим , апределеннае отнашение 
к вапроса'М корреляции немых терригенных флишоидных атложений 
Гарного Алтая.  

Сваео:бразие р ассматр,иваемых красноцветных пород заключается в 
том, что 'это несомненно морские ,и в значительной мере 'глубоководные 
образова'ния. Во всяком ,случае, терр,игенные флишоидные отлажения, в 
которых имеются красноцветные пароды, все исследователи единодушно 
относят 'к морсыим образования:м. Вероятная глубоко,водность флишоид
ных отложений горноалтайской сери,и уже рассматривалась выше в связи 
с происхажд:ением р,итмич,ной слоистости . 

Геолагическая литер атура по красноцветным отложеНrИЯМ посвящена 
главным обр азом 'континентальным абразов а!-!<Иям. Морские же красно
цветы слабо асвещены в литературе. Зде,сь можно указать лишь на р або
ты Л. Б .  Рух,ина ( 1 96 1 ) ,  В.  П .  Маслова ( 1 954) , В. Л. Либровича ( 1 960) 
и н екоторых других. Правда, указаняые исслед:ователи рассматривали 
пока лишь породы, образовавшиеся в прибрежноморских, лагунных 
условиях, паскольку 'из морских краснацветов .это наиболее 'распростра
ненные типы.  Л. Б. Рухин, обобщая данные IПО 'Крас'ноцветным фар,м аIЩ
ям, отмечает, что ани в.сегда з алегают в непоср·едственноЙ близаст,и ат 
абласти сноса и лишь в ,более редких случаях в виде маломощных гори
;зонтав о'ни ,могут образоваться и в глубоковадных условиях за счет 
о тложения железа ,  пр'инесеннаго в марские водоемы ·в связи с вулкани
чеекой деятельностью :или 'в результате выветривания богатых железом 
пород ( Рухин, 1 96 1 ) .  Для выяснения процессов О'бразования глубоковад-

74 



;ных к р а сноцвет,ов большое значение имеют 'р аботы Н. М .  Стр ахов а о 
,формах и З а'кономерностя х  р аспр еделения железа в 'оовременных м о р ских 
бассейнах (Стр ахов, 1 939, 1 948, 1 958, 1 960, том I I , и др . ) . 

Р ассматриваемые морс'кие !кр ас н оцветы п о  .литологически м и хи мич,е
ским пр изнакам ничем существенным не отличаются 'от описанных в лите
р атуре 'краоноцветных п ор од континентального происхождения. Их 
-окр аска т акж,е з а,висит от п рисутств'ия тонч айших пленок о'к'исей 'и тидро
,ок,исей ж елеза, б оле.е или менее р авномерно р а спр еделенных и обвола
:кив ающих з ер н а  кв арца и других минер алов .  Из т аблицы х,им<ичеdких 
а н ализов (та!бл. 3) в идно,  что, н есмотря на увеличение окиси железа в 
:кра,сноцветах по ·ср авнению с зел еноцветными п ородами,  общее суммар
ное содержание ок;иси и з акиси ж елеза у них примерно один аковое. Это 
.хорошо видно п р,и ·ср авнении, н апример ,  проб 1 2  и 1 3-й, о тобр анных <из 
,�еро-зелеНЫХ СЛ а'нцев ,  'с п р о б а.ми 1 8  и 1 9-й, .отобр анными из кра,сноцвет
\Ных сланцев . И нтенсивность и я р:кость ок'р а,ски !красноцветов зависит от 

Т а б л и ц а 3 
Результаты химических анализов пород горноалтайской серии 

Нан]..' енование породы 

Серо-зеленые песчаники 

Серо-зеленые сланцы 

ера-фиолетовые сланцы 

Лиловый сланец 
Фиолетовый с.ланец 

иолетовый с.ла·нец 
,:Красный сланец 

[ 
N' I пробы Место ВЗЯТИЯ 

1 
2 3 4 5 

6 7 8 9 ] 0  

1 1  

1 2  1 3  1 4  1 5  

] 6  1 7  -- .-

1 8  1 9  20 2 1  

р .  Тархата 

Среднее по 1 - 5 

р. К:учеРJlа 

Среднее по 6-1 0  
Среднее по 1 - 1 0  
1 р. Тархата 

р . Кучерла 

Среднее по 1 1'- 1 5  

\ р. Тархата 

Среднее по 1 6-17 
р .  Кучерла 

Среднее по 1 8-2 1 
С е нее по 1 6-21 р д 
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I РеО I Ре,О, 

t 
i 4 , 46 0 , 94 . 3 , 36 2 , 27 ; 3 , 73 1 ,54 : 4 , 06 2 , 82 . 6 , 51 1 , 82 

1 4 ,42 1 1 , 88 
2 ,41 2 , 20 2 , 60 2 , 0  3 , 44 2 , 28 
3 , 07 0 , 66 2 , 85 1 , 8 1  

1 2 , 85 1 1 , 79 
1 3 , 65 1 1 , 84 
1 6 , 37 1 1 , 77 

I 3 , 95 3 , 64 4 , 23 3 , 90 
I 6 , 32 1 , 20 4 , 24 2 , 87 
I 5 ,02 1 2 , 65 

I 2 , 85 I 4 , 97 2 , 85 4 , 76 
I 2 , 85 I 4 , 86 

0 , 73 3 , 1 5  2 , 92 3 ,57 1 ,46 4 , 48 0 , 83 5 , 99 
I 1 , 48 1 4 , 30 

1 94 4 48 

I РеО +  Ре,О, 

5 , 4  5 , 63 5 , 27 6 , 88 8 , 33 
1 6 , 30 

6 , 6 1  4 ,60 5 , 72 3 , 73 4 , 66 
1 4 , 64 
1 5 , 49 
1 8 , 1 4 

7 , 59 8 , 1 3 7 , 52 
7 , 1 1  

1 7 , 67' 
/ 7 , 82 7 , 61 
1 7 , 7 1  

3 ,88 6 , 49 5 , 94 6 , 82 
1 5 , 78 
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того, ,н асколЬ'ко 'содержание ок,иси железа больше ,содержания закиснаго 
железа. Это иллюстр,ируется, н апример ,  сравнением проб 18 и 1 9-й с 
пробами 1 9  и 20-Й . 

Общее суммарное содержание закисна"о и оки,снага железа не аКа
зывает ника'кого влияния ,на окраску пород 'и  зав'исит главным а'бразам 
от состава  м атеринских парад област,и сноса и ат .гранулометрического 
состава  образовавшейся пар оды� Т ак, на,пример, для песчаникав р айона 
р. Тархаты заметка п авышены значе,ния общей суммы за,киси и окис'и 
железа по  ,ср авнению с такими же порад ами из р айона р.  кучерлы. В лер.вом случае ,абластью ,сноса, па всей вераятности, является террита
рия савременных Курайскога 'и Кадринска-Бар атальского гарстов, где 
широка р аспространены ,асновные вуЛ'каногенные парады. Для пород 
р айона р. Кучерлы абластью снаса является территария совреме-iшаго 
Терехтинского .горста ,  где р аспространение древних ,ву лканогенных па
род весьм а  аграничено. 

Заметно павышается общее садержа'ни-е железа с уменьшением 
р азмернасти обломочногО' м атериала пород. При прачих р авных уславиях
содержа,ние железа ,всегда iвыше 'в сланцах, чем 'в песчаниках. Отчетливо 
выражена и лриуроченность ,краснаватой окраски :к тонкаобломаЧНЫ�1 
нородам - сланцам. Красноцветные песчани'ки ВС1'речаются зяачительно 
р еже и их окраска всегда светлее и ,бледнее, чем

'
у ,сла'нцев. В. ,н. Разу

Рис. 18_  Тонкоритмичное переслаивание серо-зеленых 
алевролитов, песчаников (светлые прос.nои) и серо
фиолетовых, лиловых сланцев (темные прос.nои ) ,  

Текелинская свита, бассейн р ,  Кучерль!. 
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мова ( 1 960) на ПРИlмере 
мезакайнозаЙ'ских ат лаже
ний Казахстана объясня
ет это явление большой 
адсорбционнай емкостью 
глинистых минерал'ов при 
взаимадейtC11ВИИ с тяжелы
ми металлами. 

IПРlшеденные выше 
результаты химических 
анализав наказывают, чт() 
'Главные отличия кра сно
цветов 'от зеленацветов 
:заключаются в изменении 
саатношения з акиси и оки
си железа .  С паявлением 
красноцветав в р азрезе' 
зеленоцветных Iпарад фи
зико-теагр аф.ичеокие усло
вия изменялись, следава
тельно, в напр авлении 
смены восстановительных 
условий акислительным,И. 
необхадимыми для абра
зова'ния окислав железа.  
Очевидна, ч то такае изме
нение уславий осадкооб
разавания касается не са
�'I ай площ3jДИ 'седимента
ции, так :как очень трудна 
mредставить ,себе т акие 
iПрацессы, каторые бы пр.и
вели к смене окислитель
,н о-ваостанавительнаго по-



те,нциала н а  дне тлубакаваднага бассеЙна. Неабк-одима было бы дапус
кать мнагакратную резкую смену акислительных и васст анавительных ус
.павий, так как :кра.снацветные и зеленацветные парады переслаиваются в 
разрезе ( рис. 18) . Эта, канечна ,  невераятна. А главнае - l\ак в зеле
ных, 1'а'к и в краснаватых парадах 'Одновременна пр,исутствуют з акись и 
окись железа, что. 'гаворит об 'их аллахтонном праисх·аждени.и .  Н а  терри
геннае праи,схождение пленак о'кислав железа в кр асноцветных порадах 
указывают ,мнагие исследав атели (Рухин, 1 96 1 ;  Маслов, 1 954; Либравич, 
1 960; . Страхав, 1 960, том II и др . ) . Следавательна, ПРИЧИНЫ появления в 
морских глубоковадных 'Осадках краснацвет·ных парад, та'к же как и 'Об
разоваН'ИЯ, следует искать в измен ении физика-геаграфических уславий в 
областях ,снаса .  

Ра,ссматрим ,вазмажные причины абразавания краснацвенюга тер
ригеннага материала.  В ыше указывалось, что в 'геалагических разрезах 
горнаалтайскай сери.и кр асноцветные парады паявляются в оснавнам н а  
двух уравнях - в нижней 'И верхней ча.стях р азреза.  Для «нижних» крас
ноцвето,в уста'навл'ивается ассоциация с кремнистыми поро.дами. Кр асно
цветные порады зде,сь представлены талько ·сланцами, н ередко кремнис
тыми, переходящим:и па прастиранию в кремнисто-глинистые и глинис
тые. В 'р едких .случаях присутствуют ярко-кра,сные яшМавидные породы 
и ,отдельные м аламащные пакравы миндалекаменных порфиритав.  
Преабладающим'и в р азрезе являются .серо-зеленые филлитиз,ированные 
глюшстые сланцы, ·среди катарых 'красноцветные парады а.бразуют 
�1 ала.мащные прослои: 

Это, например, засурьинская, кузуя'кскаЯ, сугашская свиты, где, 
краме краснацв'етных гл'иниста-креМ1НИ'СТЫХ сланцев, имеются 'Отдельные 
пакравы вулканогенных парад. )Келезистые J\ваРЦИiТЫ, абраз·ававшие.ся 
в результате метамарфизма яшм,  обнаружены в 'нижней 'Части разреза 
гарнаалтайекай {серии Ануйска-Чуйскага сИ!и<линория (Баженав и др . ,  
1 959) . Кра.снацветные глинистые сла'нцы известны в казаныгирской 
свите - нижней из 'свит гарнаалтайск'Ой серии в юго-вастачной ч аеги 

.Южно-АлтаЙскаго синклинария. С приближением 'к Кадр,инска-Бара
тальскаму гор сту в 'каза,ныгирскай ,свите вместе с кр аснацветами, lПа дан
ным М. А. Галовка ,  появляются м аламощные пакравы порфирита,в . 
В ер аятней в.сего, что эти 'кр аснацветы, ассаци,ирующие с кремни.стым ма
териалам и вуm,анагенными порадами, ваз:никли в результате атложения 
акислов железа ,  образававшегася пр'и вулканическай деятельности 
(Рух.ин ,  1 96 1 ) .  Центры вулка'низма, как эта видна из ,страти'графичееl<ога 
обзара,  распаложены за  пределами ба.ссеЙнав седиментации терригенных 
талщ и тягатеют к Катунскаму, ТереХl"инскаму антикли'нар.иям, а также 
Кадри'нс,ко-Бар атальскаму и КураЙска.му горстам .  И менно эти рС\йоны, 
как указывалось при р ассматрении вопрасов литалогии, являются облас
тями ,снаса для терригенных фЛИШОИДНЫХ атлажений, садержащих кр а,с
нацпеты. 

Следовательно., краснацветный материал в основном имеет 
аллахтанное праисхождение и его появление в бас,сейнах седиментации 
СО.вместно с кремнистым материала'м св:идетель'ствует о происходивших 
вулканических :излияниях. Несамненно,  что окислы железа ч астично 
абр азовались при вулканическай деятельности 'непосредственно ,в бассей
нах ,седиментации . Но в этих р айанах ВУЛ'J(анизм проявляется чрезвычай
на слабо и лишь ·на атдельных 'неБОЛЬШJ1Х участках. 

Иное прои,схождение имеют красноцвет.ные пароды верх·них частей 
i'арноалтай,с,кой серии,  представленные в асновном ф.иллитизированным.и 
глини.стыми сланцаМИ, реже полимиктовыми песчаникам·и . В ОТJIичие 
·ОТ «нижних» кр а·сноцветов ани не соправождаются ·крем.нистыми и 
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вулкано.генными породами, [поэтому объяснить обр азован,ие кра,сноцвет
н ого -матери ала в улканической деят,елЬ'ностью в этом -случае нельзя. 

В в ерхних 'ч астях р азрезов горноалтайской серии происходят ,следу
ющие изменения литологичес,кото ,состава хак 'кр асноцветных, так и зеле
<ноцветных ( обычно преобладающих) пород в отличие от остальной ч а,с
ти р азреза:  в ,песчаниках увеличивается размерность и разнообразие 
{jбломочных 'зерен, ухудшается их окат анность, увеличивает,ся процент
ное содержан-ие неустойчивых к выветр,иванию облоМ'ков - полевого· 
шпата ,  ,гор,ных пород - по сра,в,нению с устойчи,выми обломками - квар
ца, к,варцитов. 

Эти литологичесК'ие изменения, казалось ·бы, свидетельствуют об 
обмелении ба,ссейна ,  в результате которого м огли создаться у.словия, 
нео'бходимые для обр азования кра,с ноцветных пород.  Некоторые :исследо
в атели (М. А. Шарковский, Ю. С. Перфильев, Р. С. Майзелис и: 
М. А. Черноморский, А. А. Вишневск'ий, К. Л. IВОЛОЧIШВИЧ И некоторые 
другие) так ,и считают ,наЗ/ванные пестроцветные ч асти горноалтайс'кой 
серии мелководными морскими образованиями,  указывая в подтвержде
ние этого' на наличие красноцветных п ород и знаков ряби.  

Однако автором при детальном литологичееl{ОМ изучении р азрезов 
горноалтайеКОЙ' серии в р азличных р айонах Горлото Алтая отмечались 
лишь микрооползневые те]{стуры (рис. 1 9, 20) , а з'нак'и ряби и другие 
тек,стуры мелководных отложений нигде не наблюдались. Во .всех частях 
р азреза горноалтайской серии для пород хар а'lперна тонкая параллель
н ая 'слоистость, \которая, по млению Л. Б. Рухина ( 1 96 1 ) , ск'орее говорит 
о СРaI�нительно глубоководных УСЛОВ1ИЯХ.  Отсутствие мелководных 
текстур 'в породах горноалтайской ,серии подтверждает и В .  А. Зыбин, 
проводивший литологичеСI{ое 'Изучение разрезов в юго-восточной части 
Горного Алтая. 

Отмеченные выше изменения состава, размерности 'и окатанности об-

Рис. 19. Гиероглифы подошвы песчано-сланцевого ритма жумалинской сви
ты. Бассейн р.  Жасатера.  

78 



Рис. 20. Гиероглифы подошвы песчаникового слоя муздыбулакс!\ой сi'иты. 
Верховья р. Тархаты. 

ломоч-ното м атериала песчаников можно объя,снить усилием роли физиче
ского выветривания материнских пород 'в обла,стях сноса, что ,сказаЛОСh 
в основном с увеличением ,град,иента превышения между областями с;носа 
и -седиментации, .вызва'нного, например, усилием поднятий в области С'но
са 'или опусканием территории впа�ин . .следоват,ельно, ,нет никаких пря
мых доказательст,в того, что верхние пестроцветные части разрезов гор
ноалтайской серии обр азовались 'в мелкOIВОДНЫХ условиях. 

Н аличие же красноцветов ,само по ,с,ебе, конечно, не говорит еще о 
мелководных условиях, 'поскольку они ,известны и в глубоких ,ба,ссеЙнах. 
Так, например, на  'карте Мирового океана ( Безруков и др. 1 96 1 )  отчетли
во в ыявляется приуроченно,сть кра,слоцвет,ов к центральным ч астям Ти
хого и Индийского океанов. В Север'ном Ледовитом океа,не описываеТr 
глубо](оводные 'красноцве1'ные осадки М. В .  Кленова ( 1 96 1 ) .  

Таким образом, представляет,ся вполне очевидным от,сутствие прямой 
прич.инноЙ связи между изменением 'глубины морского бассейна Ji обра
зованием красноц,ветов.  Окислы железа, придающие породе 'красноватый 
цвет, и в мелководных, лагунных, условиях и тем более в 'глубоководных 
имеют аллохтонный характер; причины их образов ания следует 'Нс'кать в .  
изменениях физико-хиМ'ичес,кой обстановки в 'областях ,сноса. 

Ка'кие же изменения .в областях С'носа могут 'привести к образованию 
кра.сноцветного м атериала ,  поступающего в бассейн аккумуляции вмес
те .с другими терригенныМ'и осадками? 

Одним из ,важных фаКТОРОВ, безусловно IJ3ЛИЯЮЩим ,на обр азование 
крас·ноцветов, является 'климат. Однако климатические условия влияют 
на О'бразование ·кра.сноцветного м атер,иала 'не непосре�ственно, а через . 
развитие органического мира,  в частности растительности. Изве,стно, 
что в условиях, благоприятных для раЗiВ·ИТИЯ р·а,ститель.ности, процессы 
выветривания 'горных пород не приводят к образованию 'красноцветов 
(даже в аэр альных условиях) . Весьма малые содержания ор'ганического 
углерода ,способны преобразовать 'красноцветный осадок в зеленоцвет
ный в процессе диагенеза (Страхов, 1 960, ч. 1 I ) . НаО'борот, в условиях, 
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неблагоприятнЫХ для р азв,ития ра·стительности, происходит ,кра,сноцвет
ное выветри,вание. Та'к, например, ,современные краеноцв,еты образуются 
'как в условиях жар'Ких ,безводных 'пустынь, так и в поляр'ных холодных, 
но влажных условиях (Либрович, 1 960) . 

,в нижнем пал,еозое, как спр аведливо указывает 'В . Л. Либроsич 
( 1 960) , ввиду ,слабого. р аЗВИl'ия р а,ститель.ного покрова на  'континентах 
образование красноцветных отложений могла происходить при ШИРО'ком 
диапазоне климатичеоких условий. СледоватеЛhНО, в'Озможное из
менение КЛ1иматических условий, как мы 'видим, не МОГЛ'О быть 
причи,ной, объясняющей в0зн'Икновен'ие краснощветног'О материала в 
областях сноса рассматриваемых терригенных отложений гор,ноалтай
ской сер ии. 

Если учесть, что кра·сноцветное выветр'ивание может происходить 
лишь в ,аэр альных усло:виях, то н аи.более вероятной причиной смены зе
леноцветного м ат ер и ала  красноцветным ,следует считать в данном ,случае 
появление устойчивых участков суши, являющих,ся обла,стям'и с,но·са для 
,отложений горноалтайской ,серии. Иными ,словами, ·следует rпредполагать 
поднятие обла'стей ,сноса и выход их ИЗ-ПQД уровня моря, с чем ХОРОШО 
согласуют·ся отмеченные выше изменения обломочного материала пе,сча 
ников горноалтаЙскоЙ серии .  Плен'к,и окислов железа ,  'Образовавшиеся 
при !Выветривании горных пород (в том чи,сле богатых железом нижне
'кембрийских вулканогенных пород) , ,выносили,сь вместе 'со всем обломоч
'Ным м атериалом в морской ба,ссейн, 'где в процессе осадочной диф ферен
циаци,и они асаждаЛ'и,сь 'с ·близкими им по размер ам ч астицами глинис
тых минер а лов. Т аким образом, устанавливается, что оки.слы железа, 
необходимые для 'Образования морс'ких 'красноцветных пород горноал
тайской .серии, О'бразовались двояким путем :  в 'красноцветах нижних 
ча,стей р азреза, ассоЦiИИРУЮЩИХ с 'кремнистыми и вулканоген.ными 
породами, окислы железа обраЗOlвали,сь в результате вулканической 
деятельности ; :в 'красноцветах, широ'ко' р аспространенных в ·в,ерхних час
тях разрезов ,серии,  окислы жеЛе'за обр азовались в результате выветри
вания горных пород в континенталь,ных условиях. 

у.становив это, ·можно тerп,ерь положительно ответ'ить ·на поставлен
ный IВ начале раздела вопрос 'О корреляционном значени.и красноцветов. 

То обстоятельстsо,  что территория БиЙ.ско-КатунскоЙ структур НО
формационной зоны являлась одной из 'Областей сноса для фЛИШ ОИДНЫХ 
отложений гор.ноалтаЙскаЙ ,серии, пазволяет и,спользовать 'красноцветы 
для ,карреляции р азрезав немых талщ с фаунист,ически охарактеризован
H bI lVr.YI р азрезами. Действительна, кра,сноцветы в нижних частях р азрезав 
гарноалтай,ской ,серии свидетельствуют своим паявлением а вулка'ничес
ких процессах, праисходящих 'на терр,итарии Бийска-Катунской зоны. 
Воз.р аст же \Вулканагенных ТОЛЩ устана.вливает,ся по ф ауне. Анализ 
стратиграфической калонки и р аспространение толщ Бийска-Катун,скай 
заны дает возмажность установить также наИ1более вераятнае время 
паявления устойч'ивых участкав ,суши, что пазваЛ,яет опред,ел.ить возраст 
верхней пестрацветной части р азреза гарноалтай,е;кой ·серии для районав, 
абла,стью СНОС2 КОТОРЫХ является территария рассматриваемай заны. 

Можно испальзавать красноцветы для корр,еляции между собай раз
резов терригенных флишоидных отлажений, ,имеющих одну 'И ту же об
JШСТЬ IПИТЮrия. 

Однако для отложений, и меющих разные области питания , иополь .. 
завани,е краснацветов для корреляции чрезвычаЙ.но усложняется. 
Паэтому нельзя, например, считать обоснованным отаждествление по 
возрасту верхней пестроцветной ч асти горноалтайской ,серии на  всей 
площади Горного Алтая, как это сдел а,но в серийной легенде к геологи-
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ческим картам.  Неабаснаванны также встречающиеся ,в литер атуре 
непа·средственные сапостаlвления этих пестрацветных талщ с талщами 
Салаира,  М,онгалии, Тувы и т.  Д. 

Та,ким абразам, испальзование нижнепалеазайсклх -краснацветав 
горнаалтайскай <:ерии для :карреляции р азрезав и а·боснавание вазраста 
немых талщ 'с уч,етам да'нных о:б их литалогичес'кам саставе и палеагеа
графии впалне IJJр авамерна. 

3. ВОЗРАСТ «НЕМЫХ» ДРЕВНИХ ТОЛЩ ГОРНОГО АЛТАЯ 

Ка'к известна,  талько в БиЙско-Кату.нскаЙ и УЙме.нока-ЛебедскаЙ 
<:труктурна-фармацианных з ан ах вазраст дреВiНИХ талщ апределяет·ся па 
п алеонталагичес:ким данным. Для :воей астальнай теРр'итарии -региана 
ввиду от,сутствия ка'ких >бы та ни была арга.нических остаткав вазраст 
древних талщ устанавливался уславна, главным о бр азам на  ,оснавании 
сопоставлений 'с Катунским а'нтиклинар'ием, а ,в атдельных ,случаях са 
смежными регионами - Сала.ирам, Гарнай Шарией, З ападным Саянам 
и ТуваЙ. Выше указывал ась, что. при етих сапостаlВлениях даПУоС'кали сь 
lНepeДKa грубые ашибки, поокальку ·схадным 'па абщему саставу талщам 
,ИЗ р азных ,структурна- фармацианных зан нередка безагаварачна припи
сывался адинакавый вазраст. Ч аще всего. ·в паисках сапоставлений В'3ары 
исследавателей обращали,сь к Катунскаму анти'клинорию, паскальку 
разрезы его. лучше других ахара'кт·еризаваны арганическими астатками. 
Бстест,венна, такие сапаставления неабхадимы. На при этам нужна учи
тывать всю су.мму ,да,нных па теалагии региа:на - литал огичес'Кий састав 
и асобеннасти фациаль.ных изменений талщ, их фармап.ианныЙ са<:тав, 
данные а р аспрастранении э'Гих талщ, а также палеагео.графиче<:кие и 
палеатекта.нические данные. Та'КИХ материалав для аба·снавания вазра·с
та «.немых» древних талщ еще не 'слишкам мнага, что. не пазваляет 'в 
ряде случаев нахадить аД'назиачные решения. Имеющиеся неяснасти и 
вазмажности 'инага решения тога или инага вапроса  паД'черкнуты как ,в 
тексте на,стаящей р абаты, та-к и .на прилагаемам графике. В стр атигра
фической 'схеме, н апример,  стрелками указаны в азмажные пределы, в 
-катарых ,мажет быть перемещена та или иная .вазрастная граница. Веяс-
ные взаимаатнашения памечены знаком вопроса. 

В а з  р а с т терригенных отлажений горнаалтайскай 'серии в А н у й
< >к о-Ч у й с к ом ,с и н !к л и 'н а р и и  определял·ся р анее мнагими ис,следа
вателями как Iверхний кембрий - 'нижний ардавик ( тремадак) . Верхняя 
вазрастная граница этих о тлажений устанавливается достатачна ч етка 
.налеганием 'на них черна сланцевых отлажен ий бугрышихинскай (сумуль
тинскай) свиты са среднеардавикскай фаунай трилобитав и rбрахиапад. 
Такае налегание наблюдается во. мнагих ,местах Ануйска-Чуйскага син
'Клинария . Нижняя же в азраС1iная граница гарнаалтайскай серии да 
п аследнега времени аграничивалась верхним кембрием, так 'как предпа
.л агалась ее налега,ние на .среднекембриЙекие талщи каимскай и елзнди.н
екай 'свит. 

Ка'к ·выяснилось, именно. в тех местах, 'где предпалагались такие вза
имаатнашения, имеет места фап.иальнае замещение 'каР1банатна-терри
генна-вул.канагенных нижне- и средне:кемrбрийских талщ Катунскаго 
.знт.иклинария терриген.НЫМИ атложениями Ануйска-Чуйскага ,СИНКЛ<ИНа
рия, объединяемыми в .гарнаалтаЙекую серию (Валкав, 1 965) . Других 
же материалав, катары е пазвалили бы определять нижнюю границу гар
J;Iаалтайскай ·серии верхним кембрием, не имеется . 

Следо.вательна, гарнаалтайская серия Ануйска-Чуйскага СИНIШИНО·, 

6 В. В. Волков 8 l  



рия является возра,стным аналагам не талыко кульбич.с-каЙ (Сmз) II 
тойской (01 )  свит, на  II балее древних - ела,ндинскай (Cт�), каИМС'l(ай 
(Ст§) , каяч.инскаЙ (Cmi) и м анжеракекай (Сш� ) ,  пас,колыку именно. для -

уровня этих 'свит устанавлена замещение 'карбанатна-вулканагенных па
рад терригеиными. 'Вазраст горна алтайскай серии в целам, таким обра
зам, даl'ируется IKa,K Сшг---<ОI '  

Для апределения вазра,ста атдельных свит гар,наалтаЙ.скаЙ серии 
кудатинскай :и кадринскай привлекаются iизлаженные выше вывады а 
праисхаждении краснацветав. Анализируя геолагический разрез древних 
толщ КаТУНС'ко.га антиашинария, территария IKOTapara являл ась 'абла,стью 
сноса, мажно у,становить время п оявления УСl'айчивых уча,сткав 'Суши, в
пределах ,катарога магла происхадiИТЬ краенацветнае выветривание. Та
кае ,вр емя устанавливается с середины среднего. кембрия. Именно. 'с этаго ' 
времени каренным образ,?м меняется со.ста,в древних талщ аiнтиклинар'ия :  
осадочно�вулканагенные талщи бальшай мащност.И , сложна дислациро
ванные, перекрываются 'с рез,к:им углавым не,сагласием и глубоким раз- .
мывам маломащными су:бконтинентальными и приl6реЖ'но-мар,скими кар
банатна-терри:генными о тлаж,ениями, имеющими непавсеместное распра-
странение. Таким обр аз'ом, . 'начиная 'со времени, отвечающего 
формираванию еландинскай свиты, в пределах ,современного Катунскаго 
антиклююрия, па всей вераятност,и, существавали значительные участки 
суши, где происходило ,краснаLЧветное выветр'ивание багатых железом 
оснавных вулканагенных парад. Следовательно, возраст нижней свиты
(кудатинской) определяется, как СШl _ 2, а верхней (пестроцветной) 
кадринскай свиты ']\а'к Cт� - 01 '  

Возраст горнаалтайс,кай серии в С е в е р 0-3 а п а д 'н о м А л т а е 
,апределяет,ся по аналагии с Ануйско-Чуйским ,синклинорием как 
Ст1-01 '  При этам мы в отличие от предшествующих ис,следователей 
(IЮ. С. Перфильева ,  М. К lВин,км ан и др. )  включаем в горнаалтайскую 
серию и засурьинскую свиту, поокольку она  тесно связана 'с двумя други
ми 'свитами серии - ч а'рышской и суеткJИНСКОЙ. Нсе три 'свиты ,близки по. ' 
литалагическому ,составу iИ :гр аницы !между ними у,словны. Балее того, 
ка'к укаЗЬJIвалось выше, эасурьи нокая свита в бальшинстве р азрезов при 
геалого.съемаЧ,НЬjХ р абатах о шибочна принимала,сь за суеткинекую 
(<<пестроцветную» ) с,виту (Ю.  С. Перфилье,в, В .  И. Тихоно.в, О. П. Гаряи

нова и др . )  и таким О'бразо.м на  ,существующих геалогичееких картах 
фа,ктически уже д авно в'ключена в ,состав горноалтайской серии. 

При определении возраста 'каждой ИЗ свит 'горнаалт а йсжай 'серии Се
веро -Западнаго Алтая, а такл�е залегающей ниже мар алих'инскай 'свиты 
мы исхадили из следующих с'аабраж'ений,  

Мяогочи,сленные пестрацв,ет,ные кремнистые и 'кремниста-глинистые 
сланцы, ЯШМQlИДЫ в соста'ве з асурьинской овиты позволяют гаворить, что 
о.бразование ее ,си'нхронно активной вул'каничеС'кай деятельности, праис
хадившей в 'смежных р айонах. Такими р айанами ,вул;канизма были тер
ритории Бийс%а-Катунскай ,структурна-формацианнай заны и Терехтин
ского горст-антиклинория. !Вул:каническая деятельнасть в этих рай,анах 
происхадила в течение в'сего :нижнега кембрия, а в Катунска'м а,нтикли
�юр ИiИ - и  в .н ач але среднего !кеМ1бр,ия. В таких пределах, очевидна, и 
следует определять вазра,ст з асурьинскай свиты, котарую, таким абра 
зам ,  следует <Считать !вазрастным аналогам ма,юкеРOI(скай, 'каянчинскай 
и каиМ'скай свит К а ТУiнсжа го антиклинория и кудатинClКОЙ СВИТЫ Ануйека
Чуйскаго 'СИН'lшинаРIИЯ .  

Более древняя маралихинская свита в с,вязи 'с определение:vI вазра,ста:! 
перекрывающей ее засурьИ'нскай 'свиты атвечает, таки'v! абразам, по ваз-

82 



р а сту п озднедакемrбрий.с,каЙ, бараталь.скаЙ свите Кату,нскага ан тиклина 
рия.  С этим сагла,суюl'СЯ и н екатарые ДРУГtие а бстаятельства .  

В ы ш е  атмечало сь, чтО' крем ниста-кар б он атный 'м а териал б араталь
скай свиты в кр аевых частях Катунскога антикл'инар ия . па степен на 
зам ещае11СЯ !кр емниста-терригенным,и , преи мущеС11венна чернасланцевы
ми атлажениями. Бсли т акая тенденция акажется устайчивай, та уже н а  

некатар ам р а сстаянии ат КатунекогО' антиклинария ф ациаЛЬНЫ�1 И а,н ала
г а ми б ар аталь,скай свиты ,окажУ'ГСЯ Т'алщи ,сущест,в енна терригенные. 
'кремниста-глинистые тип а  'м а р алихин скай свиты. 

И нт,ереона также пастаяннае присутствие в пар одах О'беих свит уг л,е
р адистага м атериаJI а ,  ,не в стреч аемага .в других свитах Севера-Западнагс 
Алтая и Кату н,скаго аНТИIшинар и я .  УглерOlдИСТЫЙ материал ПрИСУ'ГСТВУ
ет в парадах ПРlимерно этаго же 'стр атиграфичеокога уравня и в ДРУГИХ 
'р айонах - на Салаире (кивдинская .овита пазднего дакембрия ) , в Гар н ой 
Шари'и и н а  'Куз,нецком Алатау ( ени сейакая овита ) ,  а т акже в даке м 
бр'ийоких ,мета морфиче,оких свитах Тер ехтинскога гарст- аНТИIшинария ._ 
Возмажна, чтО' присутстви е  углеродистаго мат,ериала в п орадах р азлич
но.га ф ациальнаго а блика я влнется свидетельствам апределенных 
климатическшх уславий, а бщих для а бширнай тер р итар ии западнай ч ас· 
'ГИ Алтае�Сая.накаЙ области . 

.а пазднедокем:брий�к,ом' вазр асте мар алихинекай свиты гаворит и 
,ср авнит,ельный анализ ,состав а  тяжелай и легкой ф р шщий ее парад со 
<::витами 'горнаалтайскай сеРИIИ. И з  диагр аммы литалагическага �acTalBa 
пор од для Север а-Запаlднага Алтая ('см. р'И'С. 1 2) видна, что м ар алихин
,ская овита р езко атличается ат 'свит :гарнаалтайскай серии н ичтажным. 
садержанием т яжелай фракции, и .в ч а,стности минер алав ,м агм атагенна-· 
га праисхаждения - эпидата ,  цоизита, м агне'Гита и др. Ничтаж,но' 
працентнае садержание и пл агио:клазав �равнительно <:: устайчивыми rк 
выветриванию и тр анспартиров'ке о бломками кв арца и Iкв арrщтов. 
РеЗilШЙ ,скачак в литолагическом COCT8JВe р а ссматриваемаго р азреза н а  
границе мараЛlИХИНС'КОЙ СВИТЫ и горнаалтайскай ,серии с,в'идетель.ствует а 
быстрам и существенном ,изменении физ ика-геагр а фическай 06стаНОВ1Ш 
в Гарном Алтае.  В ероятнее в сегО', т ак'ие перемены праизаш л'и ,в связи с 
БаЗ'НИIшавением и ,бурным р аЗВИl1ием ВУЛlка,низма в 'смежных 'с Севера
З а п адны м  Алтаем р а йанах. Эта р аЗIВит,ие вулканизма саправ аждалась.. 
активным растам вулканических п остр аек iИ увелич,ением 1J'X роли как 
областей оноса . 

Вазр а'ст вер хн ей из свит гарна алтайскай ,сеРIИИ - 'суеl1кинскай, ела-
женнай пестр ацветными п алимиктавыми песчаниками и сланцами, апреде-
ляется кш< Cm� - 0 1 >  па аналагии с кадр ин,скай ,свитай Ануйека- Чуйска
га 'оинклинория.  Пр авда, здесь уславна сть значительна баль.ше, так ,как 
Катунский анти'клинар'ий был не единственнай обла'стью сноса для о тла
жения суеткинскай свиты С евера-З ападногО' Алтая. 

Для абр азав а,ния 'свиты, з аним ающей палажени е  между з а СУРЬШI --
окай ( Сm 1 - 2) и ,суеТI<iинскай (Cm� - 01 )  свитами , астается время пер
Б ай п олавин ы  ср едн его кем,брия.  

О ва3'р асте метамар фических ·образав а'ниЙ Т е р е х т и н  'с к о г о 
г а  р 'с т-а н т и  к Л и н а р и я сущеС11вует дв а савершенна р азлич,ных суж
дения. Бальшинство исследавателей р ассматрив ает м етамар ф ические па
р ады 'к ак др евние, докем брий.екие обр азавания .  И лишь атдельные ис
следаватели - В. П. Нехаро:шев ( 1 939, 1 954) , К. Л. В олач.lЮВИЧ ( 1 959) ,
В . С. Папа,в ( 1 960) и некатар ые другие rсчитают :их метамар.физав анными 
аналагами р азлич:ных п алеозайских талщ (ордовикских, кем:бр а-орда
В'ИКCiКИ Х  и деванс'ких) . По н аш ему. мнению, <::ейчас на!IЮП ИЛОСЬ TalKae
бальшае каличества ф актав, неаправ ерж'има ,свидетельствующих а древ-
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:нем вазра'сте м-етамарфических парад Терехтинскага гарст-антиклинария, 
чтО' этат вапра·с давнО' уже пар а IИОКЛЮЧИТЬ из числа ди-скуссиаНЮ;'IХ. Не
·обхадима ПOiдчер,кнуть, ЧТО' эти вывады ,касаются лИшь ТерехтиН'с'Кага 
гарст-антиклинария, а не ваабще всех метаморфических парад Гарн огО' 
Алтая. Пажалуй, ни у кага не вызывает ,оейч ас -сам:нения тат ф а-кт, что 
вазра'ст метамарфических парод Гарнага Алтая р азличен в разных р айа
н ах. ПО'этаму адина-ка,ва 'НеправильнО' IIШК отрицать н а личие древних ме
тамо.рфичес-ких т-алщ на Алта-е, та-к и приписывать им в·сем древний воз· 
раст, ЧТО', :например , паддерживают Л. И. Кравцава и А. И .  Радыгин, а 
также в некО'тарых р абатах оМ. К. В инкма,н ( 1 958, 1 959) . 

ИсследаватеЛИ, ставящие лад ,самнен,ие древний вазраст метамарфи
'ческих парад Терехтинскага гарст-а-нтиклинария, па ,существу, не  пад
крепляют сваи вывады местным фактическим м атериалам и ссылаются 
.н а  другие р айО'ны, где м етамарфические толщи аказывались палеазай
,СЮIIМИ . .  У ,в .  П. Нех·арашева ,в качестве такогО' юример а  фигуриравали ме
-тамарфические талщи Иртышскай за,ны смятия. 

Следующие да,нные, -на .наш взгляд, убеди тельно. да-казывают древ
.ниЙ вазраст Метамарфических парад Терехтинского гарст-антиклинория. 

1 .  ,Метамар'Фич-еские -сланцы, сходные с парадами терехтинскай и 
'уйманскай 'СВИТ, ·аб.н аружены в 'гальках девонских кангламератав и ·ба 
з альных ко.нгламер атов ,сугаiШскай свиты, услов-на нижнекембрийскага 
.вазраста. 

. 2. Метамарфические парады зале.гают в аснавании грамаднаго ниж-
ЯЕ�палеазайскО'го р азр-еза, общей мощнО'стью окалО' 15 к.м.. 

3 .  Тер еХ11ИНСКИЙ гар,ст-аН'I'иклинарий арганичивае1'СЯ занами глу.би'Н
tIbIX р азламав, К !катарым приурочены 'l'ипербазиты нижнекембрийекаго 
.вазраста. 

4. Метаморфические порады прарываются гранитаидами Тургундин
:скага ма'осива. Определение аlбсалютнаго вазраста нескалыких образцов 
гра,нитов калий-арганО'вым методам дает схадные результаты в пределах 

.560-6 1 6  млн. лет, ЧТО' :близ-ка 'к границе Iкембрия и ДQ:I(ембрия.  
Т аким абр азам, в озржт р ассматриваемых метамарфичеОlШХ паро.д, 

::вераятней всегО', дакембриЙскиЙ. Значителына меньше данных· для утач
.нения их назр аста IВ пределах докембрия. 

,в литературе ширака распрастранена мнение, ЧТО' терехтинские 
:метамарфическ,ие ,сланцы ЯВЛЯЮ1'ся самыми древними 'Образаваниями в 
Гар,нам Алтае. В бальшинстве из,вестных стратиграфичееких схем терех
ти'Нская 'свита стаВ'И11СЯ ниже баратальскай -свиты. С этих пО'зиций в Те
'р-ехтинскам гарст-аНТИ Iшинарии между м етамарфическими и перекры
:вающи,ми их ниж:непалеазайекими атлажениями пО'лучае11СЯ бальшай р аз 
.рыв па · вазрасту, ЧТО' давало -основания ра'ссматривать Терехтинский 
:гарст-анти-клинарий 'ка'к 'выступ древ:него фундамента палеазайокай геос 
,синклинали Горнага Алтая ( Кузнецав, 1 952, 1 954; Беластацкий, 1 956 и 
др . ) . В даказательства такогО' низкага стратигр афическага палажения 
'терехтинскай сю!ты ,привадилась резкае несаатветствие в прастирании ее 
.складч атых структур абщей ариентиравке палеазайских структур Гарнага 
Алтая. В связи с этим делались предпалажения а :капитальнай перестрай
.ке тектанических 'структур ГарнагО' Алтая в 'пред.кембриЙскае ,время 
(МалчанаВСI\!ИЙ ,  З а ика-Навацкий, ВиН'кман и другие) . 

Между тем, в дальнейшем выяснилось, 'ЧТО' в Южнам Алтае нижне
п алеазайские талщи имеют  такие же севера-вастачные прастирания струк
тур, IKaI{ и метамарфические парады терехтинскай и УЙМОН'СIЮЙ -свит. Впра
чем и в Востач,нам Алтае мнагие исследаватели пришли 'к ,вываду а сав
.падении абщей ариентиравки 'метамарфических парад джебашсжай сви· 
ты Чулышма-НС'Iюга aJнтиклинар.ИЯ И н ижнек,ембр'ийских вулканогенна-
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осадочных ТОЛЩ. Поэтому в данном ,случае ,следует .гОВОрить не о пер,е
стройке, а об у н  а с л е Д о в а н н о с т iи докембриikкого структурного 
плана в палеозойское время. В мес'Го большото р азрыва по !Возрасту сле
дует говорить О тесной временной связи докембрийских ме:гаlморфиче
оких 'и нижнепалеозойс,ких толщ. С этим хорошо ,сотла,суется и низ'кая 
степень метаморфизма шород терехтинской и уйминской свит, соответст
вующая 'стадии хлоритовых сланцев. Это отмечается ,в,семи ис'следова
телями и противоречит прежнИ!м представлениям об очень древнем (до. 
синийском) воз'расте р ассматриваемых метаморфических обр азований. ,  
На близость метаморфизма пор'од терехтинской свиты ни:жнепалеозой
ским терригенным отложен'иям  горноалтайск'ой св'иты указывали иссле·, 
дователи, отрицаЮЩlие доке м бр'ийокий возраст терехтинс:кой свиты (Не-
хорошев, 1 954) . _ 

, А. А. Ару,стамов объя,сняет низкую 'степень метаморфизма пород те
рехтинской свиты регрессивным его характером. Им ,на.блюдалось в  'не
,::кЬлыких шлифах з аlмещение биотита мусковитом 'и хлоритом. Однако' 
р егиональные исследова;ния, о хватившие всю площадь раЗlВИТИЯ метамор
фических пород, нигде не устанавливают реликтов более высокомета
морфизИ'рованных образований. Почти повсеместно, ,наряду с метамор
фическими ;сеРИЦИТ-ХЛОРИТQIвыми сланцами, лрисутствуют хлорит,изиро
в анные п есчаники. 

Считая докеМ1брийсшие ,метам'орфические толщи ТерехтиН'ского горст
антиклинория ,близ'кими по возрасту IK  нижнепалеозойс:ким отложениям, 
самые древние 'из IЮТОРЫХ, объединенные I B  СУГ3lшскую 'свиту, имеют 
нижнекембрийский возраст, мы считаем, что терехтинская и уймонская 
свиты относятся I{ п озд;нему докембрию. Та,ким обр азом, р а'ссматривае
мые св'иты Терехтинско'Го горст-антикли,норшг являются ,возрастными 
аналогами позднедокембрийской :баратальс:кой свиты, а также бараталь
екой 'и арыджанской ,св'ит Кадриноко-Баратальо<ого горста. 

М. К. Винкм ан ( 1 958, 1 959) считает такую пар аллелизацию невоз 
можной, та'к как, ,по ее представлениям, баратальская свита IB своих ти
пичных Iкремнисто-'кар бонат.ных фациях ,существовала на площади Терех. 
тинокого 'горст-анl'ИКЛИНОРИЯ, а ее от,су.l'Сllвие на ,современном эрозионном 
срезе объя'с,няется ,п оследующим р азмывом. М. К. Винкман указывает 
на  галы<И кремнистых пород и ,известня'ков в средне-.верхнеордовикских 
породах АнуйOI<О-ЧУЙСКОГ,О СИН'КЛИНОРИ Я ,  которые, по ее мнению, являют
ся продуктами р азмыва 'креМНИСТО-I<арбонатных отложений баратальС'кой 
сВ'иты. Однако, как  справедли'во отметил Ю. С. Перфильев, нижнепалео
зойокие отложения Южно.го Алтая, для которых Терехl'ИНОКИЙ горст-а'н
тиклинор,ий, ,несомненно, являлся областью сноса , ,не содержат продук
тов р азрушения 'кремнисто-карI60нат,ных 'отложений. IB девонских и ниж
некембрийских II<Онгломератах имеют,ся талы<'и метаморфических пород 
и совершенно отсутствуют о бломки кремнисто-,карбонатных ,отложений. 

Наши материалы полностью подтверждают этот вывод Ю, С. Пер
фильева. Литоло.гическое изу'чение пород горяоалтайс,кой 'серии района 
р .  Кучерлы позволяет гово'р,ить о том ,  что в области сноса, за  счет р аз
мыва ,которой они питались, 01'сутствовал.и карбонатные 'отложения. По
роды горноалтайской серии р айона р .  Кучерлы, по данным 200 термиче
ских 'и 20 химических анализов, исключительно бедны ок'исью кальция; 
его 'содержание .не превышает одного процента. Что ,касается галек квар
цитов, отмеченных М. К. ВиН'кман в ОРДОВИIКСКИХ толщах Ануйско-Чуй
ского си,н:клю,юрия, 'Го, по ,наших наблюдениям, они ЯlВЛЯЮТСЯ космополи
тами, распространенными ,в р ав ной ,степени в самых различных по воз
р асту толщах р азличных р айонов Алтая. Их пр,инадлежность именно к 
6аратальской свите совсем не очевидна .  Известня-ки же (обычно глини-
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-стые) встречаются лишь в гальках силурийских кангламер атав и то 
7J,авальна редка и напаминают балее ардавикские. Таким абразам,  имею
щиеся в н астаящее время ·м атериалы пазваляют гав<арить о пазднедокем 
.бриЙском вазрасте терехтинскай и уйманскай свит, ,катарые, па ;в.сеЙ ве
раятности, являются Iвазрастными аналагами бар атальекай свиты Катун 
ского а,нтиклинария . 

Вазраст эффузивна-асадачных атлажений сугашскай овиты, зале
гающих ,несагласна на докембрийских парадах, уславна датируется 
Ю. С. Перфильевым, а т акже М. К. Вюшман ка'к нижний - средний 
кеМ'брий, па ,сапоставлению с :каим.скаЙ свитай Катунскага антикли,нария . 
.основанием для такага сапаста:вления, па 'мне.нию указанных исследа· 
в ателей, является общее схадства састава верхней падсвиты сугашскай 
'свиты с ,каимскай овитай. Эта палажение, естественно, более ч ем спарна, 
Тат же Ю.  С.  ГIерфильев указывает на сваеабр азие састава ,сугашскай 
свиты. Да и азначает ли схадства соста:ва ( если ,бы та'кае и о'казалось ) 
близость вазраста талщ, ,сталь далека удаленных? 

Нам представляются балее логичными и менее уславными следую
щие 'р ассуждения. Вулканагенна-осадач;ные 'Обр азавания Юлшога Алтая, 
имеющие стратиграфичес:кае палажение, схаднае 'с сугашскай ,свитай (в 
оснавании мащнага р азреза флишаидных терриге.нных атложений) , пра
,странственна тягатеют ,к границе Южна-АлтаЙ.скога ,сиюшинория 'с Ануй
,ска-Чуйским синклинарием и Терех1'ИН'СКИМ гар,ст- антиклинарием . Вдаль 
этай границы :вулканагенные абразавания известны в неокальких местах 
на ,всем пратяжении 0'1' райана рек Б. Сугаша,  Окала - на западе, да 
р айана р. Себыстей - на вастоке. Вераятнее !ВсегО' , что эта гр аница пред
,ставляла собай зону глубиннага разлама, катарый ,на апределенном 0'1'
резке времени 'кантралирав ал вулканическую деятельнасть. Эта дапуще
ние впалне назмажна, па,скальку древние вулканагенные талщи Гарнага 
Алтая в бальшинстве случаев в той или И'най степени аб,наруживают 
,овязь с глубинными р азламам.и. Па этим ,саОбражениям л агична предпа
.лагать прим.ер:на адина:кавый Iвазра,ст вулканагенных отлажений, генети
' rески связанных с Iглубинным разламам, аграничивающим с севера 
Южна-Алтайский сИ'нклинариЙ.  Этат глубинный р азлам сапрягается на 
вастаке с р азломами, аграничивающими Кура йский и КаДРИНCl!ю-Бара
тальский гарсты, в пределах катарых все известные древние вулканаген· 
1!ые обр азования имеют вазра,ст ,н е  м.алаже ниж,нега \кембрия. Па-види
маму, т акай же нижнекембрийский вазраст далжны иметь и :вулка наген
ные абразавания, ПРИУ1рочен:ные 'к севернай гра,нице 'Южна-Алтайекага 
си.нклинария, в ч а,стности, и ,сугашекая ,свита. Эти вывады о наличии 
нижнекембрийских вулканогенных абразаваний в :ра'ссматриваемай 
,структурна-фармациа:ннай зане падт,верждаются нахадками древних 
( алдан,скшх) ,спар . ,среди вул:канаге.нна-асадач,ных образаваний Халзун-
скаю хребта на стыке Южна-Алтайокага синкли,нория с Рудным Алтаем 
( Кузнецав, 1 96 1 ) .  Эти Iвул:канагенна-асадачные атложения вскрываются 

в тектанических :клиньях среди девонских ф аун.и.стически аха р а,ктериза
в анных атлажений и :ранее, да нахадок ,нижнекем.бр'иЙских спар, также 
атносились о]( девану. 

Считая вазра'ст ,сугашскай 'свиты и ее а:налагав нижн.екембриЙским, 
мы должны тем ,самым ,п ризнать, ЧТО' 'нижняя вазр а'стная граница терри
генных атлажений ,гарнаалтайскай сер,ии Южна-АлтаЙскага синкли'нар.ия ,  
залегающих сагласна на  сугашской овите, не аграlНИЧJ.JВается верхним 
кем брием, IKa!K это представляли да !недав.нега врем ени, а апускается зна
чительна ни;же - в нижний 'кеМlбриЙ .  Представления а верхнекембрий
�KaM - нижнеард:авик'скам вазрасте гарнаалтайскай ,серии Южнаго Ал
тая слажилWсь у многих геалагов па а'налагии с Ануйска-Чуйс,ким син ·  
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:Юlинорием , где такой возр аст ,считался доказанным. Однако возр астно й 
диап азон горноал тайской сер ии и в Ануйско-Чуйtком СИНклинории зна
чительно шире,  чем это 'п редполагал ось 'р анее. 

,в Южном Алтае отложения торно алтайокой сер ии обр азуют единые 
р азрезы с вулканогенно-осадочными обр азованиями сугашской свиты и 
ее аН<lлогами. В ч а стности, одним из таких ан а л огов, как указы
:валось выше, является кузуя'Кская 'CJВита - ЮILК-НЯЯ из свит Кучерли н
'�KOГO р азр еза гор ноалтаЙ1СКОЙ свиты. Поэтому нет ника,ких сомнений в 
прин адлежности н изов ,горн о алтайской ,серпи к нижнему кембрию. 

В западной ч аст,и Южно -Алтайс'кого ,си:нклинория флиш оидные от· 
.ложения гор ноалтайской Iсери и  п ер екрыв аются бирюк,син,ской свитой, в 
отложениях I\ЮТОРОЙ н айдены т абуляты среднего - верхнего ордовика .  
Следователь'но, возр аст в ерхних горизонтов горноалтайекой серии у 
этой ч асти СИ1НКЛИНОРИЯ,  по в-сей вероятности, 'Огр аничив а ется ,нижним 
ордовиком. Та,ким обр азом, возр а,ст .гор.но- алтаЙскоЙ ,сери и  в зап адной 
ч асти Южно-Алт айского 'синклинория , так же как ·и 'в Ануйско-Чуйеком 
синклинор'и и,  определяется в шир оких предел ах от ни жнето кем брия до 
!Ни жнего ордовика. 

Очень м ало данных д.'IЯ уточне,ния возраста каждой ИЗ свит, входя
. щих В гор но алтайскую 'сер и ю .  

Появление кр асноцветных пор од в верхних частях горноалтайской 
сери ·и .  ,связыв а ется нами,  'как указыв алось, С появлением обширных и 

.устоЙчивых участков ·суши в обл астях 'сноса. Для горноалтай,ской ,серии 
Южного Алтая о.бл астя ми сноса ,служат территори и  'современных Терех-

" тинс,кого гор ст- антиклинория, Кадр инско -Бар аталь,екого и Кур айского 
гор стов. ОДI;I а ко стр аТИГР3Jфические колонки н азв анных структур доволь
но ,схем аТИ'L�НЫ и .не позволяют точно определить время ВОЗНИ1Iшовения 
континентальных условий н а  их тер ритор ии.  По существующим представ-

. ления м 'время з н ачитель'ных поднятий и консолидации Тер ехтин,ского 
горст-ан1'ИКЛ И!НОр ИЯ определя ется н ач алом р анн его ордови.ка ( Кузнецов, 
1 952, 1 954, 1 963 и др . ) . С этого же ,вр емени и ВОЗМО)l(JНО появлени'е суши 

в предел ах указанной тер р итории, р азвитие лроцессов кр асн оцветного вы
_в етрив ания и в ын ос окислов железа в б ассейн седи ме,нтации .  Поэтому 
возра,ст леСТРIOIIjвеnных отл ожений, залегающих IВ в ер хней ч а,сти горно
алтайской сер и и  Южного Алтая (тек,елинская 'и тунгурюкская свиты) 
,следует {)Читать нижнеордовикеки м .  В юго-восточ,ной, ч асти Ю ж но-Алтай
ского синкл инория р азрез горноалтайской серии венч ается муздыбул ак

-екой 'свитой, возр аст которой (учитыв ая,  чт,о о.на залег ает н а  нижнеордо-
викских пестроцветах тунгурюкской свиты ) , вероятней в сего среднеор
ДОВИКСК'ИЙ .  П о  стр атигр афическому п оложению аналогом муздыбул а к
ской свиты н а  зап аде Южно-Алтайскоro СИ НIКЛИ,НОРИЯ явля ется бирюк
синская св'ита .  

Казаныгирокая ов ита гор:ноалтайской ,сери и  в юго-восточной ч аС11И 
"си,нклинория в значительной мере принадлежит :к 'Нижнему 'кембрию: го
ризонты ,серо-фиолетовых и л иловых ,сланцев, О'J1меч аемые в средней ч а 
сти р азреза ,  п о  в-сей вероятност,и , связш-IЫ · с  н ижнекембрийекой вулка'Ни 
ческой деятел ьно,стью. ,В ерхняя же гр аница !казаныгир ской свиты неопре-

_дел енн а  и )тсло,вно пр оводится В ·среднем 'кембрии.  Та'кже н еопр еделенна 
г р аница калагашскюй и кар атюр еКСКQЙ 'свит 'b ceb epo-зап аДI-!ОЙ части 

. ЮЖI-!о-АлтаЙского синклинария.  
В Б а ш к  а у с 'с ']{ о м 'с и н :к Л И 'н о  р И И верхний !В озр астной пр едел 

, флиш оидных отл ожений гар ноалтай'ской сер и и  .определяется нижнеор 
довикским возра·стом г р а нитов, прорыв ающих эти отл о:жения (В . А. Куз
нецов, 1 96 1  г. ) . Следов ательно, флиш оидные толщи 'горноалтайской серии 
.в этом р айоне древнее нижнего ордовика. ПестроцвеТI--I ые отложения, а н а·· 
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логичные тунгурюкской и тек.елИнскоЙ ,свитам Южного Алтая , здесь от

с утствуют.
о 

Ни�няя часть р азр,:з а  6ашкауосwой 'свиты - нижней из свит 

горноалтаискои серии этого р аиона, как У'казыв алось, 'С'ИНХipонна нижне

кембрийоКiИМ  вулканогенным толщ ам 'курайской и ,саратанской овит. Та
ким образом,  ноз р астной диа-пазон отложений горноалтайской серии 
Б ашкаусского 'синклинория определяется в пределах от нижнего до верх
нело .отделов J<ембрия. 

Возр аст вулканогенно-осадочных обiразова:ний саратанокой 'свиты 
краевых 'Частей Б ашкаус,екого синклинория и карагольс,кой 'свиты Т е
л е Ц -к о г о г о р с т а и Ч у л ы ш м а н с к о  г о а н т и -к л и 'н о р !и Я при. 
нимается нами условно ка'к !нижний :кембрлЙ. Это сделано на  основании 
оопоставления указанных -СВОИ Т С вулканогенно-осадочными толщами 
смежных районов Курайско'го гор ста и восточного -крыла Уйменск-о -Ле
бедского -синклинория, в iKOTQlPbIX известна нижнекем.бриЙская фауна. 

Метаморфические породы чулышманской свиты, слагающие цент
р альные части Телецкого горста  'и Чулышманского антиклинория ,  отн есе
ны нами к позднему доu<еМ'брию, поскольку они перекрываются с р азмывом 
карагольской свитой и прорыв аются ультраосновньnми интрузиями, воз
раст которых, по-видимому, не моложе нижнего кембрия (lПи-нус и др_ 
1 958) . М. Н. Б арцева считает, что в бассейне р .  Чульчи карагольская сви
та залегает согласно ,на чулышманской свите. Эт,о позволяет считать, что 
возраст чулышманской свиты не древнее позднего докембрия. 



Г Л А В А II  

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ГОРНОГО АЛТАЯ 
В ПОЗДНЕМ ДОНЕМБРИ И  И РАННЕМ ПАЛЕОЗОЕ 

Материалы, изложенные в предыдущих р азделах, ПОЗlволяют ,суще
сnвенно утюгчнить и детаЛИЗllрrolВ ать СЛО'ЖИВШlиеся к наС'I10ящему в!р емени 
преДСТalвления о палеогеографии Го'рного Алтая в р а'ннепал ео'Зойское и 
позднеДОlКем6риЙское время. Вопросы палео:ге'Оlграфии для о тдель'ных не
больших р айонов ГOPHOIГO Алтая затрагиваются но мно Г\их р аботах по 
геологической съемке, однако анодных 'р абот для всего реГИiQIна в целом 
очень !Мало. 

Н аlибольший интерес для нас представляют данные В .  А. Кузнецова 
( 1 952) , Н .  П. В а'силькоlВСКОТО и Ю. С .  Перфильева .  

В . А. КузнеЦОВ, сгчмтая исто,рический ме1'ОД основой геотектониче
ского анализа ,  остана'ВЛlив ался на вопросах ,палеогеографии 'в ряде р -а 
бот, посвященных в основном геотектоническому ,ра3IВИl1ИЮ Алтае-Оаян
ской складчатой о'бласти. Бго р абота «ОсноВ'ные этапы геотектоническо
го р азвития юга Алтае-Саянокой области» ( 1 952) является и краткой 
сводкой по палео,геОlГр афии,  'Сохранившей свое значение до настоящеro 
времени. Не:с:мотря н а  устарелость сТ'раТИ'l'рафlИчес[юго м атериала,  н а  
котор·ом ОСоНовывались палеотеограф:ические реконстру'кц'Ии, 'В этой рабо
те прав'Ильно н амечено р аСlJlр еделение обла'стей сно'са и седиментаЦlИИ, 
вьшвлено ПОСТОЯНСТlВо такой дифференциации террlИТОрИ'И Горною Ал
тая в дальнейшем эволюционном р азвитии. 

Более поздние обобщения Н.  П. ВаСИЛЫКОВСIЮГ,О У'станаlВЛiиsают эво
.1ЮЦИОННЫЙ и нео6р а тимый хара:ктер ПРО'И'СХОIДЯЩ'ИХ изменений палео
географических услroвий, ОТСУТ1стВ'ие крупных и ОДfювремен'Ных для нсей 
территории Ал'tая трансгрессlИЙ и регрессий моря и I1'р актическую непре
рывность вулканичес'к'их процеосOlВ. Н акон ец, исследования Ю. С .  Пер 
фильева представляют интерес, гла'вным 'образом; ВЫlВода,ми о большом 
р азнообр'ази'И физи'ко-,географичесК'их условий осадк'ообр азования на  тер 
ритории Горного Алтая. 

Наши lПалеQlгеотрафичес�<ие реконструкции детализируют пр,едста'�
ления В .  А. Куз'нецова и Н.  П . В а СIИЛыIв'сколо,, а также вносят в них 
дополнения и изменения в той степени, в какой принятая нами страти
графичеокая схема отличается от стратиграфических схем предшествен
ников. Эти изменения ,касаются, г лав,ным образ ом,  простра,нс'Гвенного 
р а'споЛ'ожения вулканических очаlГО'В и продуктов -вулкая'изма,  времени 
ПОЯiвления и темпов раЗ1ра'стания участков суши, значительно большего 
р азнообразия физ:ико -теографичесК'их условий и Т. д. 
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Поздний докембрий 
в поз:днем д'о,кембрии на  территории Горното Алтая гооподствоваЛi !  

:морокие условия, близкие ,к океа'Нlичеcrким (lрlИС 2"1 ) .  
Общий тонкокластиче:ский 'состав, хорошая саРТlи,РOlвка обломочного 

м атериала и чрез,вьгчайно низкий процент неу'стойчиtВЫХ к вы'етри'ванlиюю 
,обло мков докембриЙ'ских пород, н есом'ненно, овидетельс11Вryют об удален-
1ЮСТИ обла·стеЙ сно:са ,  о спокойном р авнинном подвод:ном р ельефе этаго 
'времени. Пра,вда ,  'мнолие докембрийские толщи метаморфизованы и вос
становление их п ервичной природы затруднено. Но и в терехтинской и 
чулышманcrкой свитах достаточ'Н-о я/сно -преобладание сланцев -над lПе'сча
никами, ОТСУТСl1в!И-е ГР'У'бозерни,стых о-садков и З'начителыюе преаблада
ние ·к,варца в co-стаlве о БЛОМОЧIНО'ГО м атериала песчаников . 

Черные углеродистые филлиты маlралихинокой с'Вить! представляют 
,собой типичные 'пелагические обраЗiQваlНИЯ. Глубокюводные течения, 'воз
-ника,вшие временам!И, н а'кла,дывали 011печаток на сост·ав и теК'стуру осад
:](а :  п оя'вление ·с анти:меТ'рО'В'оЙ мощно'сти прослоев алевритового Кlварпе-
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Рис. 21. Палеогеографическая схема Горного Алтая, Поздний докембрий. 

у с л о в н ы е о б о з н а ч е н и Я к р и с. 2 1 -27: J -- ОС1'рова. Морские мелководные услови я: 
2 - слаборасчлененный рельеФ, карбонатные, кремнисто-карбонатные осадки; 3 - межгорные котло
вины, песчаные, нередко грубообломочные осадки; 4 - расчлененный крутосклонный рельеф, пре
имущественно грубообломочные осадки; 5 - области преимущественного размыва. Морские УС.10ВI<Я 
у.rереиных глубин; 6 � слаборасчлененный рельеф, глинистые осадки; 7 - слаборасчлененныи 

р ельеф: а - кремнисто-карбонатные осадин, б - глинисто-карбонатные осадки; 8 - межгорные KOI
лавины, СКЛОНЫ горных массивов: а - песчано-глинистые флишоидные осадки, б - песчаные, преиму
щественно пестроцветные осадки; 9 - расчлененный, крутосклонный рельеф; грубообломочные осад

·ки; 10 - области сокращенной седиментации и размыва. Морские глубоководные условия. J J - рав
НИНЫ: а - глинистые и хемогенные осаДI<И, б - песчано-глинистые флишоидные осадки, в - пестро
цветные, преимущественно песчаные осадки; 12 - возвышенности; обла сти сон:ращенной седимеНiЗ

-ции; 13 - районы вулканической деятельности (размер и густота значков условио передают маСШта· 
бы и alСТИВНОСТЬ вулканических г;роявленнЙ) .,. 
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в ага ,м атериала среди глtИ'нистых асадк'о,в, образавание т анкай парал
лельной ( <<ГОР ИЗ'Оlнталь'ной » )  сл аистасти . Та'Кlие м,аменты чередО'в ались с 
периадами ОТСУ1'ст'вия в снких течений,  кагда оозда'вались уславия дл я 
cepoiВoдapoДHOГO з ар ажения и 0 6р'азава\НlИЯ синтенетичных кр исталлов 
пирита в асадках. 

В падв'()'Дн'а м р ельефе этого времени выделяется поло,гое плавное 
поднятие, обр авующее в пл а'не вид узкой дуги, а бр а ще н ной выпуклостью 
на ю га-заlП а д, .вытянутой с се'вер а на юга-:воста�{ в цеНТ1р альнай ч а'сТ1И 
территории г,орного Алтая.  В предел ах этой дуги р ез,ко пр еобладают 
xeMarerI'HbIe' обр азов ания - Иlзве:СТIНЯ'КИ, даломиты, силициты, а относи 
тельн'О м елководные условия,  зде.сь сущеСТlВа'ва'Вшие, СlПосо,БСТ1вовали р а з 
витию р азличных водорослей и археоспонгиЙ. Столь локальн а я  приур о
ченность к,р емнисто-ка р, б онаl1НЫХ а садкlOВ к узК'ому .подводному валу 
о бъя сняется, по-ви,димому, не только относительнlO меmЮ'8'аД!ным:и )'ICло
виями, здесь Ilосшад'ст,во в авши:ми, хотя влияние их HecoiМ,HeHHa. Из'Вест
ное значение 'могли иметь, [J,0-IВИДИ1МIOМУ, р азличные тер малыные и'С'гочни
ки, им еющие глубинное лроисхождение и предшеС11ВlOваlвшие а'КТИВlна й  
вулканичеСIЮЙ деятельно стlИ . 

В п р еделах этой же подводной дуги устан авливаются и пер'Вые сл а 
бые проявления вулканической деятель:насти. ВУЛ'l{а ничес,кие 'очаги при
урочивались к внешней кр а евой части >ПодвоД!ной дуги . АКТИ'В'НIоеть вул
l<а'rIизма, ,в общем в есьма сл абая,  нескалыю у'силив а ется к 'канцу 'позд!не
докем брийск,ого ;В'р емени.  На юго -восточном О'l{ончании ПОд'водн,ой дуги 
в п р едкембрий ское 'в ремя вулканические пр оцессы протекали уже в есьм а 
актиВ'но . И менно в это Вlр емя здесь н акопились вулка ногенные пор ады 
а'р ыджанской свиты. 

Отдельные очаги вулкаН'ИЗiМ а существовали и в ВОСТlOчном, а также 
в IОго-ЗаlПадно м Алтае 'в предел ах 'современного Терехтинско'Го гор,ст
антиклинорlИЯ, ,'Гл авны м  образом, на его ЮГО-'ВОСТОЧIIЮМ а конч ании. В па
следнем случ а е  .продукты вул,ка.ническоЙ деятельности, п ер есл аи'В'а:ющие
ся с разнообр азными обломочными и кремнистыми породами, устанавле
ны, как известно, для конца ЛlOвднедокембриЙ'ского времени ( уй монская 
свита) . Известно,  что в ceb'ep o-зап аДrЮМ напр авлении о т  ,района нижнего 
течения 'р . Коюсы в р азрезах уймонскай свиты вулкаНОiгенные о бр азов а 
н и я  'За мещаю'Гся тер ригеннЬ!tми .  ЭтlO :вы3'а н о,' ПО-1В И:Д:Им.ому, ВЛИЯ1нием 
местных 'подводных уча стков р а3'мыва,  существ'овавших в IПrp едел ах це:нт
р алы!ых частей cOBip eMeHHOlro Тер еХ'ГИН 'С'КOIга ГОр'ст-антиклиIНОРИ Я ,  что 
обусловило накоплен'ие территенно.го материал а уймroнокой свиты и ее 
несо'гл асное залегание на терехтIИ'Н'СКОЙ.  

Для позднедокембрий,ск,их пород характерно п'р и:су'Гствие В тех или 
иных каличеСТ1в ах углеродистOIГО материала.  Это углеrpОДИСl'ае 'вещество 
пр исутствует в атл'ажениях р аз н ых ФаЦlИЙ - 'в Iбараталыских СiИЛИЦИЛ И 
т а х  и известняках, Iм а р алих'И'Н'ских филЛ'итах и в сл анцах те:р ехтинокой 
и особенно уймонской свит. В более мол адых отложениях у гл еродистае 
вещество встречается ,крайне р едыо. Причина rnриураченнасти у,глер ади
сто'го вещества к lПозднедокем6 риikкой эпохе 'пока неясн а .  Несомненно, 
чтО' эта приур оченность не зав'иоит от местных физико-геаграфических 
условий. Воз можно, что исчезновение углеродистогО' материала из ниж
неп а л еоз,айских пород является следствие:м кл иматических изменений. 

Первая половина р аннего ,кембрия 
Н ачало кемlбр'ийскага пер,иада ха1р актеРИGуется 'Чlрез'в ыч айно актив

ной вулканичес'кой деятелЬlНо'стью, ЧТО' является гл авной атличительной 
ч ертой раннекембрrийской ЭlПохи Горного Алтая.  Бу,р ное р азвитие р а нне-
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кем6:РИЙСКlС)lГО вул.канизма сказалось на  многих палеогеографических 
особенностях территории (IР'И С. 22) . 

ОоХ!раlН'И.1ась, но знач ительна усложн'ила свою конфигурацию под
водная дуга в цент'р альной ча'сти Алтая, называемая  нами в далнней
шем Ц е :н т р а л ь н о -А л т а й с к о й. с внутренней стороны ЦеНl'раль-· 
ho-Алтай'с'Кой дуги 'ВОЗlНикла сопряженная 'с ней ПОД:Ео\Ц'ная к<О'рдильера -
Т е л е Ц 'к а я .  Н есколыю восточнее н а'метила'сь неБО\IIьшая подводная 
овальная возвышенность - В о 'с т о 'Ч Н о-А л т а й С 'К  а я .  На юге Алтая 
офор,мила,сь узкая ,субширотная подводная кор�илЬ'ера - Ю ж IH о-А л 
т а й с к а я ,  которая в позднедо,кем брийское время толь,ко ,намечалась 
отдельными центр ами, вулкаНlизма.  Н а  северо-западе о н а  н аХОДiИТ продол
жение в ду;гообlразно вытянутой Т е р  е х т и н с 'к О й вО'з'вышенно,сти, а 

Рис. 22. Палеогеографическая схема Горного Алтая, Первая половина р аннего кембрин. 

еще далее на северо-западе на продол'Жении этой воз,вышеrнности ВiO'зник
ла  новая сла60выражеН'ная Т а л и 'Ц к а я подводная 'возвышенноеть . 
Талицкая и ТереХТИН1ская возвышенности вместе 'с Южно-Алтайокой' 
кордильерой образуют в плане прерывистую подводную дугу - 3 а п а д
н о-А л т а й ,с к у ю, обращенную выпуклостью к юг:о-западу и ПрlИмы
кающую на  BOCl'o�{e к ЦеНl1рально-АлтаЙСIЮЙ подводной дуге. Так:ов об
щий план р аннекембр'ийекого рельефа ,  имеющий н есомненное сходство 
с пла,ном позднедокембр'ИЙСIЮГО рельефа .  

В начале р аннего кембр'ия ГО'СПОДС11ВО морских условий сох'раняе1'СЯ 
на 'всей территории Горного Алтая .  Даже наиболее ВЫСО1<ие формы 
рельефа - центральные части п ереЧИ1сленных выше ПОДIНЯllИЙ - не вых'о-
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Дят из-пад уровlН Я маря,  пас'кал ы<у ср еди древних атлажений эта'га в р е
::м ени неиз вестн ы ,парады канти ненталынога rrраИ-СХо)Кlдения.  

Р а ссматр е н н ые выше стр атитрафичеокие м атер и ал ы  и н аБЛЮд'еНIИЯ 
З а  ф ациальными изменениями н ижнекем бриЙс.ких талщ позв,аляют вы
явить в ажную З а'КOIнюмерно сть плащад'нога р азмещения вулканизм а 
,отчетливую П р'IfYр аченнOIСТЬ цеНl1рО'В в улканических и-злияний к ПQЛIQiЖИ
тельным фОРlм а м  падва:щнота р ел ьеф а - падводны м  кордильер а м ,  ДYiга'fo,-I 
и воз'вышен ностя м .  

Н а и балее бур'на в улканическая деятелынасть Пр'О'Я'вил ась в р айанах 
Центр альН'а -Алтайской ДУIГИ .  Им енна в эта в р ем я  здесь н аКОIПИJJJИСЬ вул -
1,aHa1reHHbIe талщи бальшай мащности, а'ссациирующие с известняками,  
р азнаобр аз!ным'и кремнистыми абраз'ов а лиями ,  м еста м и  - с.  а бла'мочны
ми парадаiМIИ . В УЛiкаНИiЧеСl\ая деятельность усл ажнил а пла'Вiные р а нее 
формы р ел ьеф а па�вод!най дуги . В предел ах южной ч жти ЦеНl1р алыно
Алтайской ду"и из'вест н ы  н акопления гру6 аа- БJIамоч ных вулканических 
б- р еЕ:'ЧИЙ, лр аув аккювых песч а ников и д!ругих парод, обр аз'OiВ а'ВШИХСЯ з а  
-�ч ет M ecTHalГO м а тер'иа л а  в услов иях р асчленен ного рельеф а .  Южная 
ч а'сть Центр альна-АJIтайской д)1lГИ ,  т а юим образом, л р ед'ста влял а собай 

·си стему сближен ных п а;раJIJIеJIЫНЫХ хр ебтав ВУJIканическога !шроисхожде
НИЯ, довольно резко возвыша'вшихся среди ГJIубаководной преимуще
ственна р а'вниннай теР Р И110Р И'И . Н аибаJIее высокие ч аlСТИ Эl1ИХ Х1ре:бтаlВ , 

'судя па H a xaд�{aM Оpiга Iю'генных известня кав , ДОСl1ИiГ aJIи м еJIКОВQД
най зон ы .  

Северная ч а сть Центр аJIьно-Алтайскай дуги з н ачительна ш и р е  юж
ной и о тл и ч а ется, па -Iвиди'м аму, БОJIее ПJIаВlН ЫМИ сгл ажен н ы м и  фор.маlМИ 

·р ельеф а .  ДJIЯ этай территор и и  обна;ружив ается 'Отчетл ивая приурочен
ност ь  цеНТlро'в вулканиче(жих излияний к K�p a eB ЫM ч аlСТЯiМ IПОдiВ'аДI]·ЮЙ ду
т И ,  к ее оклон аlМ . ОТСУ'J1ствие 'вулка-Н/ИiЧеской деятельно сти в цент,р алыных 
р айонах этой ч а сти ЦентраJIьН'о-Алтайской ду,ги п р едпол агается не 
CTOJIЫKO Iпатюму, чта продукты вулка-Н/изма здесь неи:з'вестны ( хатя это 

'т акже 'нельзя не учитывать) , CK'aJIbKa па за'коно мер ностям ф а,ци альных 
изме:ненlИЙ Н'ИЖIнекем6р и йских толщ. В ыш е  указЫ'валось з аканомер нае 

'уменьшение мо щности вулкаНОlгеНlНЫХ обр аrЗOlв а НlИЙ с з а'пада н а  в остак 
ДJIЯ тер р и тор и и ,  соответствующей западной 'Окраине дуги.  для нижне
кем брий оких толщ IВ'ОСТО'Ч'НОЙ а]{lр а и н ы  ду,ги та'кже укаЗbIlв а ло сь з а м еще
ние 'В з а п аДIН'О!М н аlПр а,ВJIеН'ИIИ оБJIОМОЧ1НЫМИ пар ода м!и BYJIKaHOreHHbIx 

-'О б р азов а ний.  Таким обр азом, закономерное вып адение из 'раз'резо'В в ул 
кан огенных ПОIр'ОД и общие 'сокра щен и я  мошностей р аз р езов дел ают 
ВПОJIне оБООНIDВа'Н Н Ы М И  н а ш и  п р едполажения об отсутстви и  вулкаНlиче
С,К-ОЙ деятельно'сти во b\hytpe!-nНIИХ наиболее в ыС'оких ч а стях Централь но-
Алтайскай ду,ги . . 

Х а р а ктер же ос адко06р аlз,ов ания 'в ,пр едеJI а х  этой тер'р итории не 
в п-аJI н е  'Я'сен.  Вазможно ,  что н аКОПJIение к'реМНИ С1'а-1из,весткови стых о сад
IЮВ П Р ОДОJIжалось здесь непрерывно с позд.недакембриЙского времени.  
Та-кой х а р а ктер осаДКOIобр азо'В а н и я  в сходных УСJIОIВИЯХ уст а новлен на 

' севеРI!ЮМ IПродолжен и и  ЦеН1'р аJIьно-АJIтайскай ДУГlИ н а  тер,р и1'ОР ИИ Куз 
нецкого Ал атау и 'в Г,ор ной Шор и и  (ЖураВJIев а и др . 1 960; Ал а бlин ,  1 963) . 
Отдельные учаlСТКИ iвнутреН'lI ИХ р айшюв ду,ги р аЗМbIlваJIИiСЬ и ,поста:вляли 

· обломочныЙ м атер и ал ,в С'межные теРР ИТОР ИIИ . П р авда , грубообJI о моч'ные 
ТОJIЩИ iв-ообще довально ,редки ДJIЯ синх'р онных тол щ ,смежных тер р ито
рий,  что IГОВОР ИТ, по в сей :вер'оятна с1'И, О н еЗlн ач итеJIЬНОСТИ т аких у ч а,ст
ков 'р а3lмыва и о -опо кайных IПJI а>В!НЫХ фор,м ах р ельеф а .  

Склоны Цент р ал ьно-АJI тайскай дуги,  Яlвлявшиеся ареной ,вулк а ш! 
ческой деятеJIЫ}ЮСТИ, -были, ,ПО -1ВИДИМ ОМУ, даваJI ьна ,пало,ГlИМИ, 'Осложнен
н ыми р азличными сл а б овыраженными узкими хр ебтами и 'возвышен'но 

-,СТ'Я' МIИ !ВУJIкан ическога 'пр'о исхождения.  В стороны 'От подводной дуги 
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возрастает каличества танкакластических асадка,в, а вулканоген
ные образоваlНИЯ, дастигая м а'l<симума ,в средней части склона,  начи
нают затем постепенно 'еО!кращаться в мощнасти , исчезая с овершенно 
из р азреза.  

Менее ясен под,водный рельеф Телецкай ветви Центральна-Алтай
екай д)llГИ . Нер аlIшамерное 'ра'определение iПlраду,ктов вулканизма 'в ра'з
резах нижнекембрийсКlИХ талщ гаварит 'о 'Гам,  чтО' наиобалее актив,на вул
каническая деятельнасть проявилась вдаль западнай акраины Телецкай 
ветви,  а централыные и 'ВОС11Очные р айоны ДJ'1ГИ хара'ктеризуются 'слабы
ми ,вулканическими lП'Р'ацеосаIМИ . Здесь накапливались 'в осна,вн,()м пееча 
на-глинистые асадки, а атдельные участки в центральных р ай онах Телец
кай ветви, 'вер'Оятна, 'размывались. Уча'стки падв'одного раЗ'МЬDва имелись. 
и в Iпределах Восточно-Алтайской 'возвышеннасти, что 'в обаих 'случаях 
объясняет обр а'Зование н ес'Огласных взаИlМОО11ношений дсжем6рийюких 
и нижнекембрийских толщ и наличие ·в состз,ве lПЮ'следних грубокла'сти
ческих ocaAI<OB. 

Очень 'слаба -протекали .прещеосы ,вулканиз,ма в 'пределах Южно-Ал
тайской кардильеры. А,ссоциаЦИЯ ВУЛ1канагенных О'бравований 'с 1'анка
абло,маЧIНЫМ'И '.неяснослаистыми ·асадками, лишенными карбанатнаго ма
териала,  'СВ1идетеЛЫС11вует о глубоководных условиях и пола,гом 'рельефе 
ПОДВIQДНОЙ кордильеры. В ,CTOIPOHbl от намечеНIНОЙ ШИРОТНIQЙ кардильеры 
вулкан'агенные 'Обраво.вания б ыстро исчевают И У1ступают места гли ни
стым а'сад.ка'м широких глубок'овоlЦНЫХ Р 3lВ\НИН . Слаобые праЯ'вления вул 
каниз'ма и зв естны также в в осточных IИ севера-ва'стачных р айанах Гар 
нО!га Алтая. 

За исключением описанно й  Центр альна-Алтайск'Ой пад!в'адной д'УГИ 
вся. ·осталь.ная территория rapНloJ1a Алтая ,была обла'стыю глубаI<lОГО 'мо 
р я .  Дна мар.скаго баосейна  п-редста'вляла глубака'ВIQДНУЮ равнину, 'где на 
капл ивались танкакластические осадки. Лишь атдельные палогие вазвы
шеннасти, а также атдельные ачаги подвадных вулканав нарушали адна-· 
обраЗ1ие рельефа паднадных безжизненных р авнин. 

Вторая половина р аннего кембр ия 
Огромное ·сходство IпалеOlгеалрафичеоких схе,м , составленных для на

чала и 'канца раннекем6рийскай эпохи, показыва ет исключительна низ
кие темпы эвалюции lПалеагеа['рафических )IIСЛОВИЙ 1-Iа  территарИlИ Алтая 
в эта время ( сравн. Р ИС. 23 и р ис. 22) . Па-прежнему большая ч а'сть тер-· 
ритарии Алтая пред'Ста:вляет ·c-обаЙ глуБOlюваднае 'маре с р авнинным 
падводным 'рельефам.  Глубаков'адные пологие 'В'О3'вышеННОСТIИ, явля.вшие
ся 'в значительrн,ОЙ м ере  областя:ми сакрашеююй седимента'Ци'и или раз
мыва ,  'к канцу р аннегО' кембрия сахр анились, прим ернО',  в тех же разме
р ах .  Прещполагае'Гся лишь 'нез'Н3'чительное у,величение IJ1лощад;и Талиц
кай, ТerреХ1'инокай и Восточ'Но-Алтайской вазвышенностеЙ. НескоЛ IУКО' 
УСiJ1ЛИЛИСЬ <процессы вулканизма 'В ,глубакавадных р айонах на вюстоке 
Алтая. 

Незначительные изменения 'Произашли Б пределах Uентральна-Ал
тайской падводнай ДУ<ПI . Общая 'К'Онфигурация дуги асталась прежнеЙ . 
Центры ,вулканических излияний саХ1ранили ту же, отмеченную выше, 
пр'иуроченн'Ость к К'раевым частям Цен'Гральна-Алтайскай д)llГИ.  Цент
р альные райаны ду,ги, ,входящие в 'З ону мелководья, неск'ОлЬ'ка Уiвеличи
лись по 'площади и являлись глаlВ'НЫМ о<бравам облаrстяМ'и р аз'мы'аa (оса 
бенно для ceBeplHbIx р аЙаНQlВ ) . В ,меЛ'К'ОВ'адную зону были частична' 
вавлечены р айаны, являвШ'иеся ранее с-клана,ми падводных падн'Ятий 
Uентральн а-Алтайской дути. В этих райанах наряду с на'КОlплен,иеiМ п'ра-
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Рис. 23. Палеогеографическая схем а  Горного Алтая. Вторая половина раннего кембрия . . 

ДУКТОВ вулканич·еских излия'НИЙ  ,местами происходит 06раЗОIВание м елко
водных ка'рбонатных осаД<кО'в и а:рхеоrциато,вых рифов. В южной ча'сти: 
Центрально -Алтайской дуги также УlВеличивается знач ение карбсунатных 
осадков, :нередко 'биогенных, асооциирующих с вулканогенным и О'бло
мочным м атериалом. 011дельные участки ВОС'I'очно-Алтайской возвышен� 
ности 'к КОIНЦУ р аннего Iшм6рия также входили IВ области мелководья, 
что С'посоБСТlвовало обраЗОlВанию известнЯ1ЮВ, из,вестных 'в ЭТlИХ р айонах  
в верхних частях р азрезоiВ нижнекеlМ'БРИЙСNИХ толщ. 

Некоторое увеличение ,площади 'с 'ОТJюсителыно мелков'одными усло
виями является следствием общих поднятий дна МOIРIСИ,ого бассейна 
глав'ным образOlМ в централыных р айонах Центрально-Алтайской дуги. 
Это поднятие происходило, по-видимому, ,неравномерно, чт,о отр ажается 
на составе осадков в прилегающих более глубокоlВ'О:ДНЫХ обла'стях. Мо
м енты у'силения т ако'го поднятия фикоировали'сь накоплением ,грубооб
ЛОМОЧНОIГО м атериала ;  lПеряоды менее динаlМ'иrчные были более бла,го
приятны для обр азования известняков. 

Т ш<, например ,  накопление конгло,мераl'ОВОЙ толщи, сла,гающей 
основание тырганской свиты Уй:менско-Лебедского 'С'инклинория, овиде
тельствует, оче,видно, об усилении л од<нятий в северной части Централь
но-Алтайской дуги 'в р а нне-среднекайзасское время. Позднее - в конце 
кайзасского времени - темпы таких ПОДIНЯТИЙ значительно замедлялись . 

В ca MOiM конце раннекемБРИЙ1С,КОЙ эпохи в Горном Алтае аКТИIВНОСТЬ. 
вулканической деятельно'сти неоколько снижается в ч а'стности IВ цент-
paJlbHblX и близ']{их К ни'м районах Центр'алыю-Ал;айокой дули. 

. 
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Первая половина среднего кембр ия 
В ореднекембрийскую эпоху продолжалось дальнейшее разрастание 

лоднодных п однятий,  существовавших в раннем 'кембрии, и усложнение 
их рельефа .  С начала среднею кембрия в Горном Алтае Пlроизошло р ез 
кое 'сокращение площадей ВУЛiк аничеСI\lОЙ деятельноОСТИ. ЭТоО глаlВIная от-

Рис. 24. Палеогеографическая схема Горного Алтая. Первая половина среднего 
кембрия. 

�1ичительная черта рассмаl1риваемой эпохи. Пол'н'остью прекратилась 
,вулканическая деятельноОСТЬ в Iпределах З аlпадно-Алтайской подводной 
дуги и Восточно-Алтайокой под!водной В'озвышенности (РИ1С. 24) . 

Вулканическме IИЗЛИЯНИЯ имеЛИ lместо лишь в пределах сложной си
<:темы IПОДНЯТИЙ Це'Н'Грально-АлтаЙС'IЮЙ дуги, да и то гла'вным образом 
в северо-западных ее райанах. По-прежнему ,весьма бурно протекали 
ВУJlканические процессы вдоль западtюго склона северной ча'сти Цент
р ально-Алтайской д)llГИ. Именно IB это ,нремя здесь образовались мощные 
вулканогенные о бразования ка'ИМСIЮЙ овиты. Сла'бые проявления вулка
низма  устаtювлены в отдельных районах :ВОСl'очною склона дуги. Н а  
'Остальной терр'и'юрии Центрально-Алтайской дуги продукты вулканиче
ской деятель,ности неизвестны .  ВоОзможно, что среди нижнекем6рийских 
вулкаНОJГенных обр азований заlПадного склона Телецкой 'веТВlи имеются 
и среднекембрийские эффузи,вы .  

Н а  юге Центрально-Алтайской дуги в усло:виях сильно р асчлене'ННО
го ПОДВ'ОДIЮГоО рельефа прои'сх,одит Н3Iюпление грубооблом'очных слабо
сортир'ованных осадкоОВ . Их cocTalВ указывает на местное прои'схожде-
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ние облаМlачнага м атериала .  Разрушались на,ибалее высакие части пад
ваднай дуги ,  атлагая ;грубый м атер'иал здесь же н а  скло'нах, а балее тан
казернистые 'вынасились 'в смежные р айаны :глубокаводных 'впадин. 

В северных р айонах ЦеНl1раЛЫIO-Алтайской дуги слажный р ельеф 
падводных поднятий 'обуславл,ивал р азноабразие условий для асащкоаб
р азавания.  В нутренние наибалее высакие р айаны дуги оста,в ались 
по-преж,нему, IKaK и в р аннекембрийскую эпоху, абластями размыва и 
паставщикам абломаЧН'оГ'а материала в смежные р айаны. По всей вераЯ1'
насти, .рельеф этих 'районов был слабарасчлененным, на достаточна КРУ
тоскланным, что неабхадимо для lПалнога выноса :прадуктав разрушения.  
Предпалага'ется, ;чта отдельные на'ибалее в ысокие участки Центр ально-
А u u 11 

Э лтаис�аи дуги J , "ТЛlli выха;ц:ить из-пад УРОВlIЯ маря .  та первые острава 
в iкембрийском �P ,.,)e Гарно!го Алтая, нвля'вшиеся южным 'продал:щением 
архипелата, суще\�В"овавшега .в р айанах Ларнай Ш'О-р'ии и Кузнецкого 
Алатау. 

Скланы Центр альна-Алтайскога 'п однятия в севернай егО' '-!alСТlИ име
ли балее р асчлененный :рельеф. о.б этом можно судить па резкай фа 
циальной изменчивости асадков, 'офаРМИр'овавшихся в Iпервой п оловине 
среднекембрийокай эпохи. У поднажья крутаекланных учаС11КОВ р ельефа 
нака'пливались грубоабЛ'омочные ,осадwи, каторые с выра!вниванивм р ель
ефа ,бысТlР'О ,сменялись 1'анкаабломачными. Такая ,расчлененнасть рельефа 
абязана Iгла'вным образом :вул:каничес,кай деятельно сти, праисхадившей 
I3 э'Гих р айанах. Отдельные вулканичеокие пастройки ,в верхней части 
скланов дастигали мелканаДI-Iай заны, 'в условиях КО1'орай прои!схадило 
обр азование арганогенных Иlзвестняков,  ОО03давались услав ия для р аз
вития ф а'уны .  

С ,середины амгинскога века ,вулканическая деятельнасть пачти со
'Вершен.но прекр ащается .  З амедляется и рост ,падводных :паднятиЙ. Эта 
устана,вливается, в чаСТНОС11И, для северных -райано,в ЦеН1'рально-Алтай
'ской .дуги, где в р аiзрезах ф ОРlМмровавшихся в З'Ю в'рем я  толщ , нередка 
преобладающими являются глинистые сланцы, каторым предшествовал!! 
более 'К'р'упнозернистые грау,вак'Коные п есчани,ки, ассациирующие с вул
каничеокJИМИ туфами :и л авамYI . Снижение те'МlПа'В 'Р'оста ,паднятий приво
дит к общей нивеЛИpiовке рельефа и разрушению вулкан ических по
страек 

В абл асти абширных глубакавадных прастранств среднекембр,ий
скаго ,маря Гарного Алтая праис.:юдящие палеаiГеографические из,менения 
отражаются лишь на хар актере ,асадка.  С ,растом подвадных сааружений 
'Вазраста ет их раль 'в  СНJlбжении абла!мачным материалом глубаwовадны:'<: 
р айанов маря.  В аМI1ИН 'I,KOM веке ,в глубоковадных р айанах, н ар яду с пе-" u 
лагическими илистыiМИ Iса-д'ками паявляется 'песчаныи материал, да'став-
ляемый сюда ЭlпизаДИЧt;ОКИ вазникающими грязевыми патоками. С пре ·  
кращением iВуЛ'каничеСi�;ай деятельности из глубокО/вадных атложений 
исчезают гематитавые сланцы и р азличные кремнистые образ'авания.  
Главнай областью 'сноса для бальши нства 'глубоководных р айонав маря 
!в  амгинское время, .к ак и 'В р аннем кембрии, я'влялась т�рритор.ня Ц�HT
раль'на-АлтаЙС1кай !Падваднай ду.ги. ОднакО' ,для юга-западнай части Гар 
НОГО' Алтая велика раль ТереХ11Инскай вазвышеннасти, значительно уве
личившей в среднем кембрии св'ои р азмеры iИ градиент п р евышения . 
Разрастание ТереХТИ!-Iскай ,В"азвышеннасти .на юга-,вастак п раисхадит за  
счет 'ПадваДIНЫХ вулкаНИlЧесwих пастраек Южна-Алтайскай кардильеры. 
Южные р айаны среднекембрийскага морскага бассейна все балее и ба
лее обособляю1'СЯ ат северных р айанов, на Иlмеют овобадное саобшение 
с открытыми марскими п растранствами, существававшими на террито
рии Мангал ии 'и Руднага Алтая .  
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Усилилось та,кже обособление Башкаусской глубоководной впадины, 
окруженной ПО'Чl1И 0 0  всех С"горон :под'воднымш J'ор:ными с ооруженаями 'И 
11IмеющИiМИ лишь н а  'ВОСl'оке свободное ,соединение 'с кембриЙ'сКlИМ �JopeM 
Тувы . В Б ашка'УССКЮЙ 'впадине в это !Время ФОРIМWРУЮ1'СЯ флишевые тер 
ритенные отложения башкаусской овиты, Обломочный М1атериал в Б аш
кауоскую в'паД!ИiНУ наряду с Центрально-Алтайской IЮд'В'ОД:НОЙ дуг-ой пс
ступает также <ИtЗ Чул ышмаНОКО'I10 ПОДНЯllИЯ,  увеличи'вш его в среДt1е'д 
кем6рии 'свои р азмеры. Пtреддюла1гаеl'СЯ таl!<же увеличение площадей сно
са  в пределах Телецкой В ОI3'вышен но<:ТIИ . 

Вт
ор ая поло

вина средне
г

о 
.к

ембр ия 
� , 

Конец с:реднеКбм6рийской эпохи ознаменов ался в а.ж,ным событием IЗ 
палеогеографИ1И Горного Алтая -'появлением пер,вых значительных и 
устойчивых учасl'.к:ов суши 'в пределах ЦеНТlр аль�о-Алтайской ду,ги, глав
ным обр аз'О'м в 'Северной ее ча'сти ('Рис .  25) . 

Поднятия, в резулыате 'которых происходило р а з р а'С'га ние подвод
НЫХ 'горных сооружений, совершались весьма  HepaIВHo'M'epHo. Представ
ление о такой н ер ав номерности поднятий дает 'анализ ф ациального со
става 11 условий залегания отложений ,верхо'в среднего кембрия . К сожа
лению, та:кие м атериалы имеются лишь для северн'ой ча'сти Центрально
АлтаЙсh."ОЙ дуги, а для всей теР РiИТО:Р ИИ П О;I:ВОДНЫХ горных сооружений 
Алтая .досюверных отложен'ий маЙСIЮГО яруса не установлено. 

I I , 
L 

Рис. 25. Палеогеографичес;,,;я схема Горного Алая. Вторая ПОЛОВJlНа среднего 
кембрия. 
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В общем неравномерном процессе роста горн ых сооружений в м ай
ском веке ,выделяются два этапа, отличающиеся скоростью и и,нтенсив
ностью происходящих поднятий .  Снижение темпов роста подводных гор
ных сооружен,ий, наблюда'вшееся в конце амгинского века, сменилось 
'в начале майсwого времени интенсивным поднятием обширных про
странств Центрально-Алтайск'ой дуги, причем з начительная ча,сть ее 
центральных р айонов выходит 'Из-под уровня МOIря, образуя архипелаlГ 
остр,овов. Н аиболее КРУ1пные острова находились в Северном Алтае. 

Таким образом, 'с начала майского 'века Центр ально-Алтайская под
водная дуга СУЩЕ',ствует уже в виде о с т р о в н о й дуги. В южной ее ча
сти острова имел�, по всей вероятности, небольшие размеры, так как их 
поq вление н е  ска" алось существенньп.l c-браЗJ \1 н а  составе осаДIЮ.В при-

' "  
ле,гающих м орс'ки>,' впади н .  

ПонсемеСТНОЕ: отсутствие отложрний первой половины м айского ве
ка на территорми Центрально-Алтайской дуги как н адводной, так он всей 
подводной ее части, С'видетель,ствует о том,  что усиление темпов подня-, 
тия способствовало интенсификации процеооов выветри'Вания и выноса 
огромной м ассы обломочного м атериала в обла'сти морских впадин.  
Площадь 'размыва это'го в'ремени значительно превышает так'О'вые для 
предыдущих геологичеС<IИIХ эпох и з анимает всю территорию подвод
ной и мелководн'ой части 'Остров ной дуги, Iпоказанной на схеме (см. 
рис. 25) . 

Но второй половин е  майского века темпы роста горных сооружений 
ОСТРОIВНОЙ дуги значительно снижаются, п'роисходит нивелировка рель
ефа, вследствие интенсивных эрозионных ,процеClСОВ. В ряде мест при
брежные учасгки моря выполаживаются, 'вдоль ,пологих берегов созда
ются' УСЛОВИЯ дЛЯ ка:рбонатообразования и для р азвития органической 
жизни. Однако в целом для территории остров,ной дуги процессы вывет
ривания доста'Гочно энер"И'чны, та'к же как и сн'ос м атериал а в мо'роше 
впадины. Правда, в конце майского века площадь области сн'оса не
'сколько сокращается (на рис. 25 показаны мини,мальные размеры пло
щади сноса ) и на 'Глубоко размытых нижне-среднекембрийских породах 
накапливаются маломощные прибрежноморюкие осадки. 

Поднятия и рост под'водных I10РНЫХ сооруженмй во второй половине 
среднекем6РИЙСIЮГО Iпериюда, по всей Iвероятности, не о'граничиваЛИСI. 
толь'ко территорией Цен'Грально-Алтайской островной дуги, а происхо·
дилtИ и В пределах З ападно-Алтайской под:водной дуги, Восточно-Алтай
ского и Телецкого ПОДIВодных хребто'в . у.ве·личение роли полимиктовых 
осадков, ·сменяющих 1::1 ,смежных м ор·ских 'впадинах ОЛИ'I1OiМи'ктовые, под
крепляют эти преДlпо,южения о дальнейшем росте под:водных горных 
сооружений. \ . 

Уменьшае'Гся глуб \ша моря в Башкаусской в'падине, усиливается ее 
обособленность от  соседних м орских впадин - З ападню-СаЯНСIЮЙ, Уй
Nенской и 10жно-АлтаЙскоЙ .  Об этом свидетельствует появление карбо
натной примеси в терригенных осадках впадин. УмеНЬШИJIась, веРОЯ7НО , 
глубина Уйменской впадины, судя по значительному росту окружающих 
ее горных сооружений. Усилилось также обособление Южно-Алтайской 
впадины от расп'оложенной севернее АНУЙСКО-ЧУЙСIЮЙ. Рюль З ападно . 
Алтайской подводной дуги как области сноса для Южно-Алтайской впа
дчны еще более возрастает. 

Ануйско-Чуйокая впадина интенсивно заполняеТС5I обломочным ,ма
териалом, сноои'вшим<ся главным образом с северных районов Централь
но-Алтайской островной дуги и в меньшей степени с Западно-Алтайской 
П'ОДЕОДНОЙ дуги. Крупные поднят,ия областей сноса и появление участ
ков суши сущесТ'венным 06р азо'м сказались на  ЛИТО,/]lогическом COCTaB� 
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осадков Ануйско-Чуйской Iвпадины, где фор,мируются песТ'роцветные' 
(преимущеС11венно песчаlНые)  осадки р езко П'олимиктового состава,  
обычно со сла600катанным обломочным м атериалом и плохо сорти
рованные. 

П оздний кембри,й 
Н ачало ПlOзднеке.мбрмй.скюй ЭlПохи не ,внеслю существенных измене

ний ,в палеотеографичеюкую QlбстанО'вlКУ в Гюр ном Алтае  (рис. 26) . Сни
жение темпов роста горных сооружений, 'отмеченных в конце майекото 
,века ( по крайней м ере, для северной чаlСТ,и ЦеН'Iрально-Алтайской 
островной ДУiГИ) , продолжалось и в lПеРIВОЙ ПОЛQlвине 'f!О'зднекембрий'ской 
эпохи. На отдельных уча'стках прибрежной зоны, ОТЛ']1,-чавшихся пологи'м 

Рис. 26. Палеогеографическая схема Горного Алтая. Поздний кембриЙ. 

рельефом и ослабленным сносом терригеI-IНО,flО м атериала, 'ПР'оисходило 
образова,ние верхнекембрийских известняков . ОднаJ(10 'в целом процессы 
физичеСJ(1Q1ГО в ыветривания и сноса были достаТОЧ'I-IO интен'сивны, о чем 
свидетельст'вуlOТ поли'ми'ктовые, ,ПlреИ1мущеСllвенно песчаные пеСТрОЦlвет
ные осащ�и АНУЙСКО-ЧУЙС1ЮЙ в'падины - 'област,и на\Jюплен'Ия обломоч
НОТО материала, IПРИНОСИМQlГО с тер'РИТОРИИ ЦентральН'о-Алтайекой ДУГИ. 

Усиление темпов поднятия для северной части Централыю-Алтай
СIЮЙ островной ДУ'I1И С середины П'озднекембр'Ийской эпохи фикоируется 
в немн'О'ГИХ сох'ранившихся осадках ЭТОГО р айона 'появлением IпеС11роц.вет
ных ПОЛИМИКТQlВЫХ Jюн гломератов, гра'вели'J1OiВ и Гlрубозернистых песча-
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никав,  С'меняющих верхнекемб'Р,ийские известняки . для астальных 
р аЙо.нав гар'НЫХ сооружений Алтая не сохранилOlСЬ, к сажален'Ию геало
гических документав, каторые лаЗlвалили бы детаЛИ1зиравать пале�геаГ'Ра 
фическую обстановку пrазднеКeJмiб'рийскай эпах,и . Осадк,и омежных МО'Р
ских ВlпаДiИН этOIГО времени ,неотлич\имы ат ocaДKa� майокога века , ЧТ{) 
гаварит и о.б абщем сходстве палеагео,гр афичеоких уславий. Эта палаже
ние и атражено на  'палеагеа'Графичес'кай схеме для пазднекембра"ЙСJЮГО 
времени (см .  ,рис 26) с учетам намети.вшеЙ!ся в предыдущие геолагиче
ские эпахи тенденции к неабратимому последавательнаму расту гарных 
саоружений и обособлению мар ск,их в'падин. Одна,ка как и в сред,нем 
кембр'ии,  в паЗ!цНЕ:ке;мбр'ийсжое время на бальшей части те'j)РИТОРИИ Гор
нага Алтая сахра

'
йяется 'Госпадства марских услаlВИЙ. Острова суще

ст,вуют лишь в лр • .щелах Центральна-АлтаЙ!ской дУ'ГИ, глаВI-IЫ:'v! образам 
в северной ее ч аст.� . 

. 

Ранний ордовик 
Усиление темпав раста 'гарных саоружений, начавшееся еще в Jюнце 

верхнего. iкембрия, прадолжалось и в раннеа'рдавикС'кую эпаху. Эта при
вело к паявлению HalBbIX участков суши в ,различных р айанах Гарнаго 
Алтая.  Особенна энергич'но !Праисходили п'аднятия В пределах Западно
Сиби:рС'кай дуги, Телецкага и Вастачно-АлтаЙска·га гарных сааружениЙ. 
В этих р айанах в конце пазднега кеМ'брия - начале раннего. арда'в'И!(а 
паявляются пер,вые астрава н а  месте центральных наиболее выС'аких 
участкав рюн:�е ,п адводных гарных хребтов (рис .  27) . 

----С4-''---=-' ..:.' ---,О БЬ ' . • • . . . о . . . . 

. . . . . . 

. . .  =:. '=,�==l 
-----'----'-_.----'.-'. . . . . . . , . 
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Рис. 27. Палеогеографическая схема Горного Алтая. РаIНIИ�[ ордовик. 
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С этого в'ремени З ападно-Алтайская Д)"га существует уже 'в виде 
,островной дуги, TalK же как и p alHee обр азовавшаяся Центрально-Ал
таЙская. К последней причленилИlСЬ Телецкая цепь островов, а также 

'острова,  ,существовавшие на месте ВОС1'очно-Алтайской В'озвышенности. 
Значительные ПОДНЯl1ИЯ иопытали и территории морских впадин, 

прилегающие к остро'вным ду,гам . Мелко'водные усло,вия  создаются в 
пределах Уйменской ВlПадины и I,B ЮГО-IВО'С'I'ОЧНОЙ части Ануйско-Чуйекой 
впадины. На этой площад!и а'К'I<умулируется огромная м асса пестроцвет
ных грубозернистых песчаных осадков - продуктов дезинтеграции кар
бонатно-вулканотенных толщ ЦеНТlрально-Алтайской дуги. Примесь 
кар бонатного м атер,иала 01'ражает СР 3lв'Нительно ме!4КОВОlдные условия 
накопления обложочного м атериала .  

Более знач ительные поднятия ll1РОИЗОШЛИ в р айанах Башкаусской 
впадины, коroрая с р аннего ордовика существует, по-'Видимому, как об
ласть преимущественного р азмыва.  По крайней мере, достоверные ниж
неордо'Викские толщи в этом р айоне н е  известны.  Возможно, что в цент
р альных р айонах впадины и существовали ло'кальные участки. где мо'Гли 
накапливаться грубообломочные осадки, позднее р азмытые. Грубообло
мочные пестроцветные из;вестковистые осадки на'капливаюТlСЯ 'в Еринат
СlIOМ .заливе З ападно-Саянской Вiпадины, р азделяющем Телецкий и Чу
лышманокий острова .  Глубо-к,оводные условия сохраняются, по В'сей 
вероятности, лишь 'В Ануйско-Чуйской И Южно-Алтайокой впаД,инах, 

, разделенных цепью 'островов. 
ПОЯlВление островов З а:падно-Алтайской дуги немедленно сказаЛОСJb 

на характере осадков Южно-Алтайской впадины, lюторые пр'иобретают 
пестроцветную окраеку, становятся более 'ПОЛИМИКТОВЫМИ, менее с,о'рти
рованными. Процессы поднятия дна моря пр ои:сх'од:ил> и,  по-видимому, в 
течение всей р аннеОРДОВИК-С]{lОЙ эпохи Iи охватывали т акже р айоны Юж
но-Алтайской ВlПадины, та'к ка:к для 'Голщ, накопиlВШИХСЯ в это Вlремя, 
очень хар актерны МИКРООlПолзневые текстуры. 

Южно-Алтайская и ,  по-видимому, Ануйсжо-Чуйская впадины обособ
ляются 'К э1'ОМУ времени от Рудно-Алтайского моря,  что объясняет после
дующие р азлич,ия в палеогео'графическом и геологичееком р азвитии 
этих р егионов. На юго-западе Алтая на границе 'с Рудным Алтаем суще
ствование подводных поднятий весьма очевидно и устанавливается по 
фациаЛЬНОIМУ изменению нижне- и среднеОРДОIВИ]{lСК'ИХ отложений. 

К концу р аннеордовикскюй ЭПОХИ постепенно сокращается площадь 
седиментации в пределах Южно-Алтайекои впадины. К горным соору
жениям З ападно-Алтайекой ОСТРОВН1ОИ дуги IПри�оединяются северные и 
центр альные районы в,падины, а морские услов;.rя сохр аняю'Гся лишь в 
юго-за'падных и юго-'восточных р аИо'нах.  В cpeДi\leM и позднем ордовике 
морские условия сохраняются в основном лишь/в Ануйско-Чуйской, Уй
менской и частично Южно-Алтаиской в'падинах. 

В заключ ение м'ожно ,сделать следующие в ы 'В 'о Д Ы о б о с н о в-
Н ы х з а к о  н о м е р н о с т я х р а з в и т и я п а л е о г е о г р а ф и ч е-
с к и х у с л O IB И Й В ДОl{ембрии и нижнем п алеозое в Горном Алтае. 

1 .  В течение 'р ассмотренного отреЗ1ка  времени палеогеогр афические 
УСЛОВ>ИЯ в Го'рном Алтае изменил.ись от условий, БЛИЗ]{lИХ К океаниче
ским, свойственных позднему докембрию, до условий архипелщ:ового 
моря,  ха'р актерных для ОРДОlвика. Мор'ские у'словия являлись в это время  
господ'С-твующими;  несмотря на  происходящие Кlрупные поднятия дна, 
море не пок>идало территорию Горного Алтая даже на  короткое время. 
Первые участки суши - острова - появились в начале майск'ого века; 
в последующие геологические эпохи их количество и общая площадь не
.сколько увеличились. 
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2 .  В течение всего р аroсмотренна,го времени на  терр,итарии Алтая не' 
устанавливается н,икаких Ma:мe'НTO�B крупных перестраек абщега плана 
палеорельефа .  Напратив, унаследаlВаннасть в р азвитии палеагеаграфи
ческих фОР'М Я'вляется ч р ез�ычайн'О яркой, ачевиднай 'Особенностью древ
ней истар:ии Гарнога Алтая.  Общий план палеарельефа, залаженный еще 
'Б Доке-мбриЙ'скае время, сахраняется в главных чертах в пасле;а.ующие 
геалагические эпахи, па'Степенно все услажняясь. 

3. Эволюция палеогеа1графии Гор нога Алтая рассм атриваемого вре
мени во мнагам 'Определяется возникнавением и разрастанием пОдвад
ных гарных соару)!t\ениЙ. В 'Общем плане палеарельеф а Алтая падв-адные 
гар ные сааружеН1ИЯ , имеют вид сра�НИlельно узких дугаобр азных хреб
тав, абразаваВШИХС:l в пазднем дакембрии и пастепенно перехадящих па 
м ер е  р азрастания в аСТРOtвные дуги. Выделяются две главные островные 
дуги - Центр альна-Алтайская и З а1падно-АЛlайекая, атличающиеся по 
с,ваей мо'рфаЛО1ГИИ 'и палеатеа:лра фичес'Ким асобеННОС1Я'М . Кроме тога, к 
Ц еНl'ральна-Алтайскюй дуге IВ дальнейшем присаединяются сопряженные' 
с ней гарные сааружения ТелеЦlкай ,ветви и Вос'Гачна-Алтайской возвы
ш еннасти. Последние па некотарым а'собеннаСТЯIМ развития близки З а 
падно-Алтайской астровнай дуге. 

4. Островные дуги докемб рия J1 нижнега палеазая ГrOpH'O'I'a Алтая по· 
мна,гим физика-1географичеекИ'м аlсобеННОСТЯIМ близки саврем енным океа 
н ическим ост,равным дугам, опи:санным мнагими геОЛОlГа,ми  (д .  Умбгрове, 
Ф. Кюнен, Г. Хесс, Н. П . Крапаткин, Н. П. Хераоков, Н. П. В аоильков
ский ,  Г.  М. Гапеева, В. В. Белоусов и многие другие) . П алеостровные' 
дуги Гарного Алтая 'Относятся к системе двайных астравных дуг и так 
же,  как и савременные, являют'ся местом 'ПР'ОЯ1вления 'ВУЛII{анизма .  Эта' 
сходство усиливае'Гся еще и тем, Ч'Ю ИЗ двух 'Палеаостр;о'ВНЫХ дуг Алтая 
внутренняя Д)Лга (ЦеНlральна-Алтайекая) представляла собой горазда 
балее р ельефrюе и высаК'ое горное соаружеНrие и ха'ра ктеризавала'сь не
сравненна балее бурным прая'влением вулканичеОК1ИХ працессов, нежели 
внешняя ОС11ровная дуга (З ападН'о-АлтаЙская) . Та'К же, как и саlВремен
ные,  'I1алеоостр'овные дуги Алтая являются абла'стью снаса абламочнога' 
:материала 'в омежные глубак:авадные В"падины. Аналогична современным 
остравным ДУ'гам представляется и палеотектоническое значение и струк
турное палажение палеООIСТIРОВНЫХ дуг Алтая. 

5. Древние анаЛ'оnи со'временных 'Островных ду,г, по мнению Н.  П. В а
СИЛЫКОВClк'Ого ( 1 960) и Л.  Б.  Рухина ( 1 96 1 ) , Iвообще яiвляются довально 
ти'l1ичными для геосинкл..иналь'Ных складчатых областей. К древним ост
ровным дуга'М Л. Б. Руkин относит древние ооаружения У'рала,  Гима
.1а ев, Алып, Карпат ,  ТаИjмыр а  и др . Оснавываясь н а  широком распро
странении древних 0'С1\РОВНЫХ д)ЛГ в геОСИНIшиналь'ных 'Областях, 
Н .  П . Васильковский п р едла'гает определять этапы р азвития геосинкли
н алей стадиями р азвития островных дуг. ОСl'РOlвные дуги, несомненно, 
сущеС11ВОlВали IВ древней истарии Центрального Казахста'на,  как это вы
текает из тракюВ"ки его геолотическа,го стр'аения и р аЗВИ1ИЯ А. А. Бог
данавым ( 1 959) , Н. ос . Ш атским ( 1 938) , для ВостачнагlO Саян а -

А. А. ПредтечеНСIШМ. 
Для Алтая осТ>ровные дуги IпреДjпола'галИ'сь Н.  П .  Васильковским, и 

эти дуги в 'Общем совпадают с намеченными в н ашей работе. Од:на,ка 
Н. П .  Василь,ковский по-инаму предстадзлял себе некотарые палеогеогра
фические особеннасти островных дуг, 'в частности, м алую интенсивность  
'Вулканической деятельна'сти ;в них па сраJ3нению са  впадинами. 

6.  Следует падчеркнуть, что 'вулканическая деятельность в позднем 
докембрии и р аннем палеозое Алтая проявляется толыю в пределах 
астравных дуг и вне их праlпически не существует. Обширные террита-
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р ии м орских впадин этого вrpбмени полностью лишены вулкаI-I<Ических 
проявлений. Эт'О положение для Алтая формулируется на,ми впервые н а  
основе иных, чем у предшесТlВУЮЩИХ исследователей, страт,играфических 
построений, а т аюке исходя из данных об особеююстях фа'Циальных из
менений древ'них толщ. 

7. Эволюция палеогеографии наиболее я'рКо проявляется в остров
ных дугах. З начительно менее заметны происходящие палеогеографиче
ские изменения на территории обширных глубоко водных равнин.  В ерт,и
кальный разрез осадков ,глубоководных раlЮIИН,  н а коп

.nявшихся н е л  р е
р ы в н о в течение всего рассмотренного промежутка .нремени, Яlвляется 
наиболее полным ГЕ�ОЛО'ГIическим документом, отр ажающим особеННОС11И 
палеогеографических условий и ИХ эволюции ка'к оБЛ.l стеЙ седиментаrции ,  
так и областей сноса. Целенаправленное литологиче'ское изучение ука
занного 'разреза, пока еще очень ·слабо изученного, 'позволит З'наrчительно 
детализировать наши палео'геогр афические построения. 



, Г Л А В А  I I I  

позднkДО!{ЕМБРИЙClШЕ И НИЖНЕПАЛЕО30ИСJ{ИЕ 
ГЕОЛОГИ ЧЕСJ{ИЕ ФОРМАЦИИ ГОРНОГО АЛТАЯ 

Прежде чем перейти к 'расомютреНlИЮ палеотектонических СТРУКТУ'Р 
Торного Алтая, необходимо оста'но'в,иться н а  анализе фОр'мационН'ого со
-става ПО'3:днедокембрийских и ни,жнелалеозойских тroлщ. В соответствии 
{: лред!СтаlвленияlМИ Н. С . Ш агс,кого ,  Н . п. Х ераскова ,  Н. А. Штрейса и 
Б.  Iv\.. Келлера в этой работе тер'мин «формац;ия» ПОН'Иiмается как есте
ственная а'ссоциация горных пород, отдельные члены к'ото'р'ой ,пара,гене
тически связаны друг с дlP�IPOM В ГОРИ'30нтальном и вертикальном на
правлениях ( Ш атский, 1 960 ; Хер асков, Келлер , Штрейс, 1 953) . ПреД1ПО

,л агае-гся та'кже едиНlСТНО тек-гонических условий образования горных 
пород, входящих в оостав одной формащ1И ( Шатекий, 1 955) . 

Несмотря на  широкое использование Ф'О'Р,мационног,о анализа в тек
тонических исследованиях, пока еще нет общеIПРИ'НЯТОЙ единой класси
фИК3Iции ,геОЛОТlическ'их формаций. Рассматривая древние фор'м ации Гор 
ного Алтая,  м ы  используем для

' 
их классификации главным обр азом 

работы Н .  С .  Шаl'С'КОГО ( 1 945, 1 960) , Н.  п.  Хер аскова ( 1 952, 1 963) , 
Н .  п .  Херас'к'Ова ,  Б . М. Келлера,  Н. А. Шт,рейса ( 1 953) и л. Б.  Рухина 
( 1 96 1 ) .  в этих р а'ботах имеется много общих положений в отношении 
наименования, масштаба и тектонического значения 'отдельных геОЛОIГИ
ческих формаций, а также З3lконо'мерной смены одних ф ор маций друг,и
ми во ,времени (фор,мационные ряды) . 

В геОЛО1гичешюй литературе фор'мационный состав докембрийских 
и нижнеlПалеозойских 1 0ЛЩ Г'орного Алтая освещен слабо .  Можно ука
зать лишь на  исследов�

_
ния ю. С .  П ер фильева и К. л .  Вroлочкови'ча , за 

трагивающие lпалеозой:р"ие формации западной ча,сти ГOPHOIГO Алтая.  
Краткие сведения о п а.;iеоз'оЙоких формациях имеются также в р аботах 
и. Ф. ПожаРИСJ(10Г:0 и ж. д. Никольской, 'посвященных тектонике Гор
ного Алтая. Однако указанные работы оп,ираются на  устаревшие в на
.ст оящее время стр атигр афические -построения 'и нуждаются в существен
ных уточнениях. 

В этом р а1зделе р асOtIатривается фОРJмационный состав п озднедо
l\:ембрийоких и НИЖНЕюалеоз,ойских толщ для всей территории Горного 
Алтая с поз,иЦ'ий новой страl1и,гр афической схемы.  Подчерки:вается р аз
нообразие геологических ФОРlма'Ций и выявляются их типичные сочетания 
в разрезах (формационные ряды) . Простр анственная пrpивяз'ка форма
ций в этом разделе произ'Водится к основным формам палеорельефа 
островным дугам и 'впад'ина'м. 

В палеорельефе rOPHOirO Алтая выделяют,ся ДjB a основных МОРФОЛО
тических р айона,  реЗКIQ отличающихся 'Но набору 'геологических ф орма

,
-
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циЙ. Это р айоны островных дуг - центральных и Е:раевых (внутренних и 
внешни,�) - с одной стороны, и райины морских - большей частью глу
боководных 'впадин - с ДРУf'ОЙ. Коренные р азличия между этими р айо
нами постоянно сохр анялИlСЬ в процессе эв'олюции палеогеографических 
условий, что привело, в Iюнечнсум счете, 'к образованию двух, резко от
личных друг от друга рядrOlВ геологических формаций. 

Форм ационный ряд островных дуг 
r ,  

Главная особенность формаций, хар актеризующих' островные дуги, 
заКJlючается в значительном 'преобладании в их составе автохтонных 
осаДКОВ, сО'проВ'ождаемых вулканО'генными образовани.iО1И.  Крайним вы
р ажением этого ряда геологических формаций явля'ются ф ор,мации, обра
зовавшиеся в пределах внутренней (центральной) островной дуги 
Центрально-АлтаЙскоЙ. для формации островных дуг внешнего (кр ае
вого) типа - 3аlПадiю-,Алтайской, Телецкой и Восточно-Алт айской � 

указанные выше признаки ( аВl'ОХl'онные осадки и вулканогенный мате
риал) :проявляется менее rчеl1КО, и вместе ос тем в НИ'Х обнаруживается 
'ряд призна,ков ,  сходных с фо'рмациями IГлуБO'I(ОВОДНЫХ Вlпад:ин . Формационный ряд Центрально-Алтайской островной дуги вклю
чает формации:  кремнисто-карбонатную, диабаэовую, известняково
ПОРфИРИТО-lграуваю(овую и ИiзвеСТНЯIюво-'гр аува,кковую. 

К р е 'м н и с т о-к а 'р б о н а т н а я ф о р м а ц и я - нижняя из фор
маций ра'ссма триваемого РЯ1да, представлена баратальской СВИ'ЮЙ, ши
роко р аспространенной в пределах Центрально-Алтайской основ ной дуги. 
Формация состоит почти исключительно из автохтонных хемогенных 
кремнисто-карбонатных осадков . Отсутствие аллохтонного матер'Иала 
обеС'печиваеl'СЯ пршподнятым ,положением д)'lги над ОКlружающей терри
торией глубо'ководных р а!ВIШН. В С'оставе ф ор,ма,ции в небольшом коли
честве ПрИСУТС11ВУЮТ лавы основного состава, а на склонах подводной 
ДУf'и кремнистый и карбонатный материал замещается аллохтонными 
глинистЫми IQсадка'ми. 

Строго локальное р аlзмещение кремнисто-карбонатных осадков толь
ко в пределах Центр ально-АлтайС'кой островной дуги, 'возможно, с'вязано 
с существованием линейной зоны повышенной проницаем'ости для тер
мальных источник,о'в , обилие которых мО'гло обес;печить местное пропа
ривание и повышение теМlПературы морских вод, сн'ижение растворимо-
сти С аСОз и выпадение его в осадок. � 

Кремнисто-,](арбонатная формация ши'ро]('о ра�!п'ростр анена в Алтае
СаянС'](ой обла'С'ги в р ай онах, явившихся в дальн ,йшем ареной бурных 
вулканических излияний ( енисейская свита КУЗН - Ц'l(ого Алатау, Горной' 
Шории, Б атеневского кряжа, 3 шпаДlЮ'f'0 Саяна ,  кивдинская свита Салаи
р а )  . П овсеместно 'кремнисто-карбонатная фОРlмация является непоС'ред
СТJЗенным предшественником ВУЛК31югенных фОР'мац'ИЙ.  

Возр аст формации - Iп'озднед:о'кембриЙскиЙ. Лишь на  севере Цент
р ально-Алтайской островной дуги верх'няя часть формации может пере
ходить в нижний кембрий, а 1-1 ал 0'I1И Ч но тому, как 31'0 имеет место 'в Куз
Бецком Алатау и Горной Ш ор'ии (Ал а бин, 1 963; Жура'влева и др . , 1 960) . 

Д и а б а з о в а я ф о  р м а Ц и я та'кже и,меет чрезвыч айно широкое 
р а спространение в пределах Центрально-Алтайс!юй 'Островной дуги. 
Ф ормация 06ъеДИI-Iяет ниж'Некембрийские - 'манжерок'С'кую, сарысаз
скую и д:окембрийС'кую - аlрыджанскую свиты. По-видим'ому, к этой же
формации целесообра з но относить нижнюю, существенно вулканотен-
ную часть К)1\райской свиты. 
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Формация сложена почти исключительно ОСНОВНЫМИ вулка'ногенны
ми  породами, среди которых преобладают диабазовые афириты, диаба 
зы  и диабазовые порфириты. Нстречаются та'кже спилиты, миндалефи'ры,  
основные вулканические туфы и туфобрекчИ'и . Постоянно присутствуют 
ОБ небольших количествах сопутствующие осадочные по-роды - яшмы и 
р азличные кремнистые образования, филлиты, ИЗ.вестняки, а в редких 
случаях - песчаники и осадоч,ные брекчии гpaYBaKКOBOГ-Q состава.  Оса
дочные компоненты диабазовой формации, так  же как и в нижней ,крем
нисто-карбонатной формации, имеют отчетливый автохтонный характер . 

диабазовая формация весыма обычна в структурах Алтае-Саянской 
области. Ее  п алеогеографичеокое положение, пра'вда, далеко не в езде· 
выяснено. По  М'нению некоторых исследователей (Т. Н .  Иванова , . 
Н. П.  Васильковский и др. ) , кембрийские ВУЛ1{аногенные толщи приуро
чены к центр альным частям морских в:падин И имеют 'Покровный харю{
тер. Другие, н апротив, считают 'несомненной принадлежность древних 
'вул-каногенных толщ основноl'О состава к морфоло.гичес'ки положитель
ным участкам тектонического рельефа (Пинус, 1 96 1 , 1 962) . Наши м а те
Р"1алы, к ак это ясно из вышеизложеННОiГО, подтверждают вторую точку 
з.рения . 

Диабазовая форм ация Горного Алтая я,вляется местным аналого'М 
широко известной слилито-'кераТОфИР'Q!ВОЙ ф ормации, хар актерной для 
начальных этаlПОВ ,геосиН'клинального р азвития складчатых О'бластеЙ. 

И 3 в е с  т 'н я к о  в о-л 'о р ф и р  и т 0'-Г Р а у в а к к о в а я ф о р  м а Ц и я 
обычно сменяет по стр атиграфической вертикали вверх диаб азовую 
формацию. Границы между этими формац'ия'ми чрезвычай'НО нечетки, а 
м естами просто условны. ИзвеСТНЯ'КО:ВО -'ПOlрфи'рито-граувакковая форма
ция  характеризует в р емя  постепекного снижения акти'ВНОСТИ вулканиче
ских процес'Оов В'плоть до пОЛНОГО их прекращен'Ия. 

Главной отличитель ной черт·ой известняково-'п'орФирито-,грауваК'ко
вой фор,мации является преобладание обломочных ПОР'од �рауваК'кового, 
состава,  в ас·социации с известняками ('нередко оргаНОlгенными, рифо
генными) ,  к'ремнисты'ии обраlзоваНИЯ1МИ и эффузивами ОС'НО'вно'го, р еже· 
среднего состава .  Время о бразования извеСТНЯКОВО-IП'орфирито-грау,вак
ков ой фО-р'м ации характеризуе'Гся существо'ванием I\!РУПНЫХ вул'каниче
ских построек, при р азрушении которых возникает м атериал для образо
вания обломочных п ор·од. В верх'НИХ частях вулканичес'К'их построек 
со\Здал'Ись бла,гоприятные условия для обр азования р азнообразных из
вестняков, в том числе и ИЗ'вестняков ,ор\ганогенного происхождения. Та
ким обр азом, о садочные компоненты рассматриваемой формаЦИiИ также 
и 1еют_ автохтонный характер . 

Ь составе формации вулканогенные образования Д!овольно шир'OIЮ 
р а спространены, преобладают в низах формации и ПО'степенно исчезают 
в ее в ерхней части. Вулканогенные образования формаци'и в общем 
б,тrизки к диа'базовой формации. Преобл адают здесь пироксеновые (преи
мущественно 31вгитовые) порфириты, их туфы И брекчии, но в отличие о т  
подстилающей формации ,ПОЯIВЛЯЮТСЯ также и андезитовые порфириты. 

К извеСТНЯlЮВО-lПорфирито-граува'кковой формации относятся каян
чинская, каимская, тыргаН'CI{ая, большая часть курайской и чибитская 
свиты. В Алтае-СаЯНСI{ОЙ области расома1'риваемая формация характер
на для участков р а'нней консолидации ( салаирид - по В . А. Кузнецову) . 

И з в е с т н я к о Б 'о-г  Р а у 'В  а к к о в а я ф О Р 'м а Ц и я относится к 
верхним члена м  формационного ряда Центрально-Алтайской островной 
дуги. Р аспро'странение формации весьма ограниченно. Она отделена от 
подстилающих формаций глубоким р азмывом и имеет сравнительно не
большую мощность. Преобладают в составе фор'мации грубообломочные, 
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нереДI<а пестро цветные парады, пре.J,ставляющие сабой прадукты дезин
тетр ации асада'Чна-вулканагеIНIЫХ парад падстилающих формаций. Са'
путствующи'ми каМlпанентами являются глинистые, ча,ста известк:ави'стые 
сланцы и известняки. 

РаС'Гlр'астранение фор'маци'и устанавлена лишь на  севере Централь
на-Алтайскай астровнай дУ'ГИ, fVJ.e в ее с-остав входят ела'ндинская, ыныр
Т!1н'ская, кульбичская и чайская св'иты. На  остальнай территор'ии асад'Ки, 
синхранные п ер ечисленным с'Витам, по-видимому, уничтажены пасле
дующей эр'ОзиеЙ. 

Неоматря на аI1раниченнае раопрастранение, известнякава-'граувак
кавая формалия давальна Т'Иlпична в абластях сала'ИРС1ЮЙ с'Кладчатасти 
Кузн,ецк'Ога Алатау, Гарнай Шарии и Сала'ира .  Формационный ряд KpaeBblX ( внешних) островных дуг - Западно
Алтайской, Телецкой, Восточно-АлтаЙскоЙ. В асновании этого ф ормаци
аннога ряда залеlгает ф а р м а Ц и я м е т а м а р ф  и ч е с к и х п а р  а

,с л а н Ц е в ,  абъединяющая терехт'и!нскую и чулышманскую св'иты. Не
,ома1'РЯ на  метаморфизм Iпарад фармации, ее первичный пес-чано-'сланце
вый састав устанавливается дастатачна четк'а . Выше У'казывалась н а  
преабладающий кварuевый 'састав метамарфических песчани'к·ав терех
Т I1'I-l скай ,свиты, что. свидетелЬ'ствует а длительнам перенасе 'Обламачно.г'О 
:м атериала и а·ктивнасти пр'ацессав химическаlга 'И фИ'зичес'кага выветри
в ания в абластях денуда'ilИИ , раопаЛ3lга'вшихся в это в р емя далек,а за 
пределами ГaplНO'гa Алтая. 

В'О 'время абраз'Ования pac-сматриваем'Ой фа'Р'мации астр'Овные дуги 
краев'ата типа ,  по-видимо му, еще не были марфалOlГ'ИЧе'С'К!И .выражены. 
Райаны, где пазднее О'бра1завались кра евые остравные дУ'ГИ, представля
ли в эта в'ремя единюе целае с обширными глубакавадными ра'ВНИ'на,ми 
окружающей тер'ритOIРИИ.  

З е л е н а к а м е н н а я ф 'О  р М а ц 'и я састаит из метамаРфИiЗ'аван
ных аоН'авных вулканагенных п'арад в ассациации с хларита-кварцевыми 
м етамарфическими сланцами, редка - с мр амарами.  Эта фармация уста
навлена па'ка лишь ·в З ападна-Алтайск'Ой астр'Овной дуге (уймен'С'кая 
.свита ТереХТИН'СКОI1а гарст-аНПII<ЛИНОР'ИЯ пазднедаке:мбрийскога ВQlз'ра 
ста ) . Здесь наблюдается ее несомненная  приурочеlШIОСТЬ к перифериче
ским частям дуги ( скланы падвадных пО'днятий) .  Такае раопlОлажение 
фармации, па-видиМ'аму, не является прО'ста результатом саВ'Р'еменнара 
эраЗИОJпюга 'среза ,  так как ближе 'к централын ым ч астям падвадной ду
ги зелеI-i'Oка;менна изме�Iенные аснавные вулканоге'I-lНые парады усту:пают 
места метамарфическим паipасланцам. 

З еленокамеНJная формация тесна связана с ПОДСJ1илающей фар,ма
цией метаlма'Р' ф ичеС'J<ИХ пар асланцев пастепеЮIЫМ,И перех'адами, лишь в 
центральных р айанах астровнай дуги на  границе этих фарм аuий пра
слеживается размыв. 

П IQ Р ф и р И т 'а -,с л а н Ц е в а я ф а  р м а Ц и я атчетлива приурачи
вается к скланам подводных паднятиЙ. Главные нюмпаненты фар'ма
ции - аCIювные вулк аногенные порады (диабазовые парфириты, вариа
литы, афаниты, пираJ{сенавые п'Орфириты и их туфы) и сера-зеленые 
ф ИЛЛИТJ1,з'ированные глинистые сланцы - встречаются в р азличных сО'ат
нашениях между сабаЙ. Бл·иже к центральным частя'м п'Одв'адных под
нятий вулканический материал уступает места тetРРИ1генiюму, n'Оявляются 
грубаабламачные п'Ороды - п'Олимиктавые песчаники и 'I'равелиты. 
С удалением ат паднятий преобладающую роль начинают играть 'слан
цы. К'р оме У'казанных выше оснавных компанентав ,  для формации Д'О 
вольна хар аlперны пестрацветные глиниста-'кремнистые сланцы, а м еста
м и  ('в верхах фармации) пач'ки и\З'вестнЯlЮВ.  
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К порфирито-сл анцевай ф орма ции атнасятся суга шская свита Те
рехтинскога гарст-ан'Гиклинория, I<арагаЛЬСI< ая , а та КЖе саратанская сви
ты краевых ч астей Телецкого. и Чулышманскаго гарст-антиклинориев 
Вазраст фармации нижнекемБРИЙСI<ИЙ. 

. 

ПарфириТ'а-сла нцевая ,  а также зеленаl<аменная фар,м ации характе
ризуют !-Ia'чала зараждения а'стровных дут краенага типа ,  катарые в э т а  
время 'пр едставляли собай сла 6авыр аженные 'Палоп!е х'ребты в глубако
водных ч астях MO'P c�aTa б а,ссеЙна . 

Парфирита-,сланцевая  формация и'меет большое раопростра'нение в 
каледанских структурах Алт а е-Саян скай складч атой обла сти. Сюда сле
дует, па-видшуюму, атносить аlМЫЛЬСКУЮ и чинги'Нскую свиты южного. 
с]{лона З ападного С аяна  (зеленака'менна-сланцевая формация - Занен
ш а йн ,  1 963) и нижнекембрийские вулканагенно-осадаЧ'ные талщи З ап ад
най Тувы. 

Састав балее моладых нижнепалеозайоких форма ций островных дуг 
Ераеваго типа остает,ся неясным из-за к'райне аграниченн'а'га р аспрастра 
нения атложений соатветствующего в'азраста . Воз/можно, эта связана  'с 
постепенным прев,ращением р а'ссматрива емых р айонов в области агра 
ниченнай седиментации и ч астична в области сно с а .  Не меньшее значе
ние, по-видимому, имели процессы пост'седимента'ци'аннаго р азмыв а .  
В р езультате лишь в краевых частях подвадных паднятий парфи-ри'Га
сланцевая  фар,ма ция согла сно перек'рывается теР'РИ'I'енными атлажения
ми,  тесна связанным'и с пеочаНО-С,1aI-lЦевыми флишоидными талщами 
обл астей глу6аlI<ав'Одных впадин. Ближе к центральным частям падвод
ных паднятий балее молодые терригенные талщи имеют небальшую мощ
насть и хара/ктеризуют'ся пест'рацветнок ок'ра ской и палим'юповым 00.
став,ом обламач}-юго м атериала парад. Они з алегают с рез'ким угловым 
несагласием на падстилающих отлажениях, отделяясь а т  них глубаким 
размывом .  Эти талщи следует выделять в т е р  р и г е н н у 10 ф о р  М а 
Ц и 10, объединяющую текелинскую (0 1 )  свиту левобережья р .  К а туни 
(в кр аевых частях Терехтинскага гарст-антиклинария) и нижнеардавик

ские п естрацветные отлажения в Прителецкам р айоне. Терригенная фар 
м ация краевых остравных дуг састаит главным образом и з  местных 
продуктав р азмыва падстилающих толщ - метамарфических порад те
рехтинской и чулышманокай свит. Па сваему п алеогеаграфическ'Ому 
значению ана близка к известкава-граува!ккавой фармации Централь
но-Алтайокай остр,авнай дуги . Различия этих фарма ций опреде
JJЯЮТСЯ в оснавном неаДИНaIювым составам и'схадных 'парад в об
JJ асгях снаса .  

В целам для фар м ационнага ряда кра ев ы х  астравных дуг отчетливо 
выр ажена з акан,амерное увеличение рали автахтаннога м атериала  в са 

ставе фармаций снизу вверх и саответствеН'нае сокращение аллахтанных 
осадкав. Так, для нижней формации эта'га ряда - метамарфических па 
раслан'цев - характерным является талька аллахтанный м атериал,  а 
верхняя - терригенная фа'р'мация састаит толька из продуктав раз.руше
ния местных парод. Наличие аллохтаннага м атериала  в геолагичес'ких 
фармациях являет'ся одним из главных приз'наков, атлича ющих этот 
фар,мационный ряд ат фор'мацианна'га ряда центральнай (внутренней)' 
остравнай д)llГИ, где аллохтанный ,матер,иал вообще не характерен для 
саставляющих его. фармаций. Краме таго, указан'ные ряды фармаций 
отлич аются по абъему вулканогеннаго и карбона т ного м атериала .  В це
лам же фаj)iмацианный ряд кра евых астравных дуг следует р а ссматри
в ать как промежутачный между рядам'И фармаций центральнай астров
ной дуги И морских ВШlДИН .  
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Формационныи ряд морских впадин 
В позднедокембрийское и нижнепалеозойское время в Горном Алтае

выделяется несколько 06ши'рных iМ'Орс'ких впади'н, J3 той ИЛИ иной степен'и 
о бос'Обленных друг от друга. Некоторое своеобр азие палеогеографиче
ских условий в каждой из Н'ИХ обу'словливает определенные индивиду
альные черты в строении СБойственных этим впадинам р азрез,ов и в со
ставе осадочных толщ, а соответстве'нн'О и в о'с'Обен,ностях типичных для 
них геологичеоких формаций. Однако несмотря на  многообразие палео
географических условий, н а,мечается сводный типовой ряд формаций, 
о бщий для всех ,впадин Г орного Алтая . Отде.1ьные члены этого ряда про
являются в каждой из впадин с той ИЛИ иной степенью полноты или ж е  
вообще отсутствуют, н о  'наблюдаемая с:мена одной формации другой 
имеет хар а'ктер общей для всех !В1падин закономерности . 

Из нсех впадин Алтая тольк'о для Уйменской не ясен состав докемб
рийских и нижнепалеозойских отложений, полностью перекрытых более· 
молодыми девонскими образования'ми. Сравнительно н ебольшие р аз,меры 
д-'йм енской впадины, окруженной островными дугам'и, значительная ее 
'Обособленность, а таJ<же хар актер фациальных изменений древних толщ 
островных ДУ1г на границе с Уймен-С"кой впадИlНОЙ позволяют предпола 
'гать, что типичные для нее  древние ТОЛЩИ существенно отличаются от 
т аких же толщ всех других впадин и имеют м'ного черт, приближающих 
их к толщам Центрально-Алтайс'кой ОСТР'ОВНОЙ дуги. Состав древних 
толщ Уйменской в.паIДИНЫ, по в'сей в ероя'Г'ности, аналогичен толщам крае
вых частей Ануйско-Чуйсжой впадины, смежных 'с Центрально-Алтайской 
островной дугой. Поэтому формационный состав Уйменской впадины не. 
соответствует расоматриваемому ниже ряду геОЛОiГических фор:мациЙ . 

К р е м н и 'с т о-'г л и н и с  т а я ф о р м а Ц и я является НЮЮНИМ чле
ном формационно,го ряда морских впадин. Для нее характерно преобла 
дание тоН']ю06ломочных тер,ригенных пород - ,глини,стых сланцев, в той 
или иной степени филлитизированных, редко алеВрОЛИТОБ, в ассоциа-ции 
с кремнистым м атериал ом в виде прослоев кремнистых, глинисто-кре-м 
нистых и яшм'Овидных сланцев. Местами в составе фОРiмации появляют
ся песчани'Ки и м а ломощные П'окровы платиоклазовых порфиритов, 
обычно обладающих ,миндалекаменН'ой тек'стур'ОЙ. В обломочном м ате
риале терригенных пород формации значителыно преобладает кварц, 
реже мИ'кроква,рциты, т. е. устоЙчи'вые . по отношению к выветриванию, 
обломки. Лишь в частных случаях - вблизи островных дуг или мелких 
поднодных воз'вышенностей - IПОЯВЛЯЮТСЯ породы с П'олими,кто'вым со
став'ом обломочного м атериала.  

Кремнисто-глинистая формация характеризует время, когда ОСТРОВ-
ные дуги были еще сравнителыно слабо выражены в рельеф е и в их пре
делах активно р азвивалась вулканическая деятельность. Именно с вул 
канической деятельностью принято евязывать поЯ'вление к.ремнистого 
м атериала 'В осадках глубоков'Одных в'падин. ИсточнИ1<И же глинистого 
м атериала ф ормации, несом,ненно, р аопол'ожены за  IПределами Горного 
Алтая, а 'местные подводные поднятия были в то время еще очень 
небольшими и области сноса не играли существенной роли. Состав терри
генных пород формации говорит о длительной транспорт,ировке обломоч
ното м атериала и широко проявившихся при этом процессах ф изического 
и химического выветривания в областях денудации. Лишь в краевых 
частях ВlПадин, непосредственно прилегающих к подводным 'подня
тиям, сказывается влияние местных источнИI<ОВ сн'Оса обломочного м ате
риала. Таким образом, кремнисто-глинистая формация по отношению к 
источникам оноса является ТИIПИЧIЮЙ аллох'Гонной формацией. 
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Кремнисто-глинистая формация наиболее полно представлена в се
веро-западной части Ануйско-Чуйс'Кой впадины, где она подразделяется 
на две подформации: нижнюю - сер'оцветную и верхнюю - пест'ро
цветную. 

Сероцветная кремнисто-глинистая подформация включает поздне
кембрийскую мараЛИХИНС1<УЮ свиту и характе.ризуется особенно тонко
о бломочным тер р игенным материалом и присутствием углеродистого ве
щества .  В р емя образования сероцветной подформации в Горном Алтае 
характеризуется близкими к океаническим условиями, для которых ти
пична удаленность о бластей сно·са .  ИЗ lположительных форм mодводного 
рельефа существует лишь слабовыраженная дугообразно вытянутая воз
-вышенность, н а  м есте 'Которой в дальнейшем оформилась Центр ально
Алтайская островная дуга .  Другие островные дуги Алтая в позднем до
ке,мбрии не  были еще выражены. Кремнисто�глинистый материал серо
LIветной подформации относится к обычным пелагичеекИ'м осадкам. 

Верхняя пестроцветная кремнисто-тлинистая подформация отли
'чается присутствием алевритовых и псаlММИТОВЫХ обломков и суще
ственно хлоритовым составом территенных пород, а также н аличием 
прослоев красноцветных ЯШМ'QlВИДНЫХ сланцев, а местаlМИ маломощных 
нокровов вулкаНQlгенных пород. Эта подфор,мация характерИlзует время 
бурной вулканической деятельности в районах островных дуг Горного 
Алтая. По ср авнению с 
сероцветной подформаци
ей в ней резко возрастает 
Iколичестно и р азнообра
з,ие минералов тяжелой 
фракции пород. Основные 
области сноса для терри
генного м атериала по
прежнему р асположены 
за пределами Горного Ал
тая. 

К верхней пестроцвет
ной кремнисто-глинистой 
формации относятся ку
зуякская снита (рис. 28) 
и, возможно, низы каза
ныгирской 'свиты Южно
Алтайской впадины, 'н изы 
башкаусской свиты Баш
каусской впадины и низы 
кудатинской и засурьин
ской свит Ануйско-Чуй
ской впадины. 

Кремнисто-глинистая 
формация 'Ве,сьма ти
пична для внутренних про
гибов эвгеосинклинальных 
областей. Она описана 
в литературе под раз
личными наименованиями. 
Это, mo л. Б.  Рухину 
( 1 96 1 ) ,- глинисто-слан-

цевая формация, по М. Б.  
Келлеру ( 1 949) ,-. форма-

Рис. 28. Выходы зеленовато-серых филлитизирован
ных глинистых сланцев кузуякской свиты. Кремнисто

глинистая формация. Низовья р. Кучерлы. 
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ция глини,стага флиша, к l\Qтарай ан атнасит, например, таврическую 
фармацию Крыма .  Аналагам кремниста-глинистай фармации следует 
считать крем,нистую формацию З илаирскаго синклинария на Южнам 
Урале ( Келлер, 1 949) . В. Е. Хаин - старанник выделения укрупненных 
гео�агических фармаuий, включает р ассматриваемый тип обр азаваний 
в состав аспиднай ,фармации (Хаин, 1 959) . 

Широко распро странена эта фармация и в каледанидах Алтае-Са
янскай области . Она выделена в З ападнам Саяне Л.  П .  З'Оненшайн'QIМ 
( 1 963) пад н азванием сланцевай падtфармаuии - нижнего. члена терри
геннай Вlнутри,геасинклинальнай фармации. Сланцевая пад!формация 
З а'паднога Саян а,  па Заненшайну, объединяет а,мыльскую Ст2 ( ? )  и ча
стична сютхальскую Стз ( ? )  свиты. АналаI1ичные существенна ,сла.нце
вые атлажения наблюдаются и в З ападнай Туве в аонавании м'ащнаго 
теРРИiгенно 'га разреза нижнепал еазайских атл ажений ( низы сютхальскай 
свиты, по Г .  В .  ВлаДИlмир'авс'кому и М. А. Черномарс'каму, 1 959) . Не
смотря на различие 'названий, что. определяется индивидуальными оса
беннаСТЯ1МИ. тага или иного. региана ,  являющеГ'ося л ратаТИ1пам для иссле
давателеЙ, IВ них гаразда бальше схадства, чем различия. Все ани фар
мируются 'в глубакавадных марских впадинах, удаленных ат областей 
питания, однавременна с вулканичеСI<ИМИ працессами, праисхадящими в 
смежных р а йонах . Они хара'ктеРИGУЮТ раtIlние этапы геосинклИ!·rаЛЬНОI1а 
р азвития складчатых областей. Расчлененнасть палеарельефа в эта вре
мя незначительна и местные ИСТОЧJ-lИ1(и питания для терригенных пар'ад 
фармации не и грают существенной рали. 

В связи с этим нам представляется наиболее целесаобраз'Ным при
менять абабщеннае наGвание фармации - l<ремниста-глинистая, п'рием
лемае для всех перечисленных выше регионов. Частные праявления этай 
фармации - кремнистая фармация Зилаирскага синклинория Южнаго 
Урала и прогиба Уачита в Северной Америке, глинистый флиш Крыма 
( Келлер, 1 949) . 

Рис. 29. Крупноритмичное переслаивание песчаников ( светлые крупные 
прослои) и сланцев (темные тонкие прослои) каратюре;,СI<ОЙ свиты. 

Аспидная формация. Бассейн р .  Кучерлы. 
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А с  п и Д н а_я ф о р  м а Ц и я ЯВ.lяется самой распространенной в 
нижнепалеозойских впадинах Горного Алтая.  Она постепенно сменяет 
кремнисто-глиниС1:УЮ формацию и представлена мощными толщами мел
козернистых полевошп атово-кварцевых, реже кварцево-полевошпатовых 
и граувакковых песчаников, переслаивающихся с филлитизированными' 
глинистыми сланцами (обычно серицито-хлоритового состава) . Извеет-• 
ковистые, кремнистые и в улканогенные породы не характерны для ас-
пидной формации, так же как и грубообЛОМОЧlные породы, хотя они из
редка и присутствуют в краевых частях владин в ничтожных количе
ствах. В составе формации нередко наблюдаются , отдельные п ачки 
переслаивающихся песчанИIЮВ и сланцев, количество и мощн,ость кото
рых возрастает в верхних ча'стях формации. Однако в целом для фор
мации ритмичная слоистость не характерна .  Соотношение основных со
ставных компонентов формации - песчаников и сланцев - различное и 
определяется местными условиями седиментации. 

Время формирования асiПИДНОЙ формации Горного Алтая хара'кте
ризуется затуханием вулканической деятельности и существованием 
подводных горных сооружений, обра'млявших глубоководные впадины. 
ГI ри разрушении этих подВ'одных хребтов, сложенных большей частью 
по'рода,ми вулканического происх,ождения, образуется обломочный мате
риал, который составляет сущестьенную часть в общем балансе осадков 
глубоководных ВlпаДI-!IН , Однако наряду с этими о'садками, и,меющими 
внутрирегиональные источники, большую роль в составе пород формации 
все еще 'играет материал аллохтонный, и'сточник которых раоположен за  
пределами Горно'го Алтая . 

К аопидной формащiи 
'относятся мощные Ю1 -
ТУlНская, каратюреКСJ\'ая 
(рис.  29, 30) и большая 

часть казаныгирской (рис. 
3 1 )  свиты Южно-Алтаи
ской впадины, большие ча
сти кудатинской и чарыш
екой свит Ануйско-Чуй
ской ,в пад,ины, а та,юке 
верхи башкау,сской и, по
видимому, кумурлинской 
свиты Башкаусской впа-I 
дины.  

Аспидная формация. 
так же как и кремнисто
глинистая, является ти
пичной формацией эвгео
синклиналей. Она выделе
на  впервые Б .  М. Келле
ром на Кавказе под на
званием кровельной, а за 
тем переименована по 

Рис. 30, С!<ладчатость КРУПНО
ритмичной пачки караТlOрек

екай свиты. Б а ссейн р, J\учеР,,1 Ы ,  
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предложению Н .  Б .  Вассоевича в аспидную формацию ( Келлер, 1 949)\ 
Н а  Кавказе, где в этой формации присутствуют характерные а,спидные 
сланцы, название ее до некоторой степени отражает. и состав .  В других 
же регионах это название становится условным, так IKaK в ,составе  фор
мации аспидные сланцы отсут,ствуют и основу ее составляют чередую-

Рис. 31. КРУПНОРИТМИ'lное переслаивание песчаников (светлые крупные про
слои) и сланцев (темные тонкие прослои) казаныгирской свиты. Аспидная 

формация. Бассейн р.  Тархаты. 

щиеся граувакковые песчаники и сланцы с «зачаточной ритмичн-остью 
флишевого типа» ( Келлер, 1 949, стр . 1 1 2 ) . 

Б .  М. Келлер считает неудачным применявшееся ино,гда для этой фор
м ации название «траува кковая», так ка'к ОН'О не позволяет отличить ее 
,от более высокой фор м ации эт'Ого ряда - флишевоЙ. Именно тип слои
,стости, а не набор п ород является главным ОТЛИЧИБМ этих формаций. 

Название аопидная форм ация У'потребляется и В .  Е.  ХаИiНЬГМ ( 1 959 ) , 
правда, в более широ'ком о бъеме с включением сюда и кремнисто-:глини
стой формации. Он считает ее аналогом спилито-кер атофировой форма
ции,  формирующейся в соседних областях. В.  В .  Белоусов ( 1 954) 'выде
ляет эту формацию под названием нижней терригенной формации, а 
Л. Б .  Рухин ( 1 961 ) включает ее в состав глинисто-сланцевой ф ормации 
начальных этапов геосинклинального развития .  

В Алта е-СаЯНС1\ОЙ складчатой области к аопидн'ой формации следу
ет относить, по-видимому, большую часть мощных терригенных отложе
ний нижнего палеозоя, широко р азвитых в каледонских тектоничееких 
структурах. Пра'вда, слабая изученность этих толщ не всегда позволяет 
выделить формацию с достаточной степенью уверенности . 

В Западном Саяне аналогом аспидной формации является выделен
ная Л. П. Зоненшайн'Ом ( 1 963) песчаник'овая подфор'мация терригенной 
внутригеОСИНКЛИ1нальной фор'мации. Песчаниковая подформация имеет 
сходное с аспидной ф ормацией палеогеографическое и Iп алеотектониче
р:ое значение и лишь преобладание ол'игомиктовых полевошпатоВ'о - ]\Ва'р � 
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цевых песчаников вместо граува.кковых песчаников, характерных для 
аопидной формации Южного Урала и Кав'Каза, является, ПО-'существу, 
единс'гвенны'M их отличием. Вряд ли целесообразно придавать этому 
обстоятельству столь р еш ающее Зlначен'Ие, как это делает Л. П. Зонен
шайн, 'Отказываясь от выделения аопидной формации в З ападном Саяне 
и прибегая к новому названию. К аопидной формации следует также 
относить иш'Кинскую и алас)"гсК'ую 
'свиты З ападной Тувы (Вл адимир
.ский, 1959 ) ,  а также большую часть 
р аЗреза кембро-ордовикских терри
тенных отложений С еверо-З ападной 
Монголии. 

Ф л и ш е в а я ф о р  м а Ц и я вы
деляется лишь в ЮЖiно-Алтайской 
'впадине, -где она постепенно сменяет 
,аспидную формацию . .в двух других 
нижнепалеозойских впадинах фли
шевая формация не известна. П рав
да, сейчас нельзя говорить в полне 
,определенно о б  отсутствии в этих 
,впадинах флиша, п оскольку нижне
палеозойские терригенные толщи 
-изучены еще · сравнительно слабо .  

Флишевая формация Южно-Ал
тайской впадины аналогична по на
бору горных пород подстилающей ее 
аспидной формации, но отличается 
ч етко выраженной ритмичной слои
стостью (рис.  32) и м алой мощно
·стью прослоев чередующихся пород. 

П алеогеографическая обстанов
lка времени образования флиша Гор
ного Алтая существенно не измени
.л ась по сравнению со временем обра
зования аспидной ф ормации. Не
сколько возрастает роль местных 
областей сноса :в снабжении обло
мочнЫм м атериалом о бла,стей седи
ментационных впадин .  

К двухкомпонентному терриген
ному флишу следует 01ШОСИТЬ жума
лин скую (рис .  33)  и, по-видимому, 
калагашскую ( рис.  34, 35) сви
ты Южно-Алтайского ,синклинория. 
Последняя местами метаморфизова
на и ритмичный характер ее слои
стости не  всегда 'виден достаточно 
отчетливо.  

для Алтае-Саянской складчатой 
области в настоящее время не име
ется, к ,сожалению, м атериалов, ко
торые позволили бы иполне ОПDе '1f:'
ленно говорить о присутствии или 
об отсутствии флишевой формации 

,Б палеозойских 'мо'рских впадинах.  
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Рис. 32. Полевошпато-кварцевый мелко
зернистый песчаник (г) . тонкозернистый 
песчаник (в) , алевролит (6) и серицито
хлоритовый сланец (а) взяты из разных 
частей одного ритма. Калагашская свита .  
Флишевая формация.  Б ассейн р .  Кучер-

лЬ!. Микрофото, ув. 49. 



Рис. 3:;. Тон!\оритмичная сланцеI30-песч а НИКQвап пачка флишевой формаци и .  
)КУМ3J1НlIская свита. Верховья р .  Жасатера. 
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Интересно, что в 3ап ад
НОм Саяне л. П. 3 0нен
шайн (ИБЗ) выделяет 
Флишоидную подфо:рма
цию терригенной ВIНУТРИ
геосинклинальной форма
мации, которая ·сменяет 
песчаниковую подформа
ДИЮ,  отличаясь от нее 
главным о бразом флише� 
вым типом слои,стости. 

Во  впадинах Горного 
Алтая, даже там, где ти
пичная флишевая форма
ция отсутст,вует, ритмич
ная слоистость в р азрезах 
терригенных толщ появля
ется на  О'пределенных 
уровнях - в IBepxax а.апи,д
ной 'формации ( например, 
верхи чарышск·оЙ С'виты 
с. -3 .  АлтаЯ, отча'сти - ку
мурлинская ·свита Башка
усской 'ВпаIДИНЫ) . Появле-

Рис. 34. Тонкоритмичнап слан
цево-песчаниковая п ачка фли
шевой формации. Калагашскан 

свита. Бассейн р .  Кучерлы. 



ние ритмичнай слаисто
сти в р азрезах терриген
ных толщ, несамненна, ат
ражает апределенную ста
дию р азвития той или 
инай впадины, соответ
ствующую стадии ф л ише
вой формации в других 
впадинах. 

Смена а спиднай фор
м ации флишевай имеет, 
по-видимаму, не сталька 
палеотеографИЧ5ские при
чины, сколько тектаниче
ские. Как указывают 
Н .  Б.  В ассаевич ( 1 95 1 )  и 
Б .  М. Келлер ( 1 949) , вре
мя образования флиша 
характеризуется ВЫСOlкай 
сейсмическай активностью 
геосинклинальн ай абла
сти. СледаватеЛl>на, уси
ление тектанических дви
жений магла, в ча,стности, 
привести к смене аспид-

Рис. 35. Тонкоритмичная песча
но-сланцевая пачка флишевой 
-формации. Калагашская свита. 

Бассейн р.  кучерлы. 

Рис. 36. Складчатость ритмично-слоистой пачки молассовой формации. Тун-о 
гурюкская свита. Верховья р. Тархаты. 

8 в .  в. Волков 1 1 7 



най фармации флишевай даже при схадстве палеагеаграфических усла
виЙ. Па мнению Б. М. Келлера ( 1 949) , флиш является наибалее типич
най фармаuией для внешних прагибов геасинклинальных абластей, где · 
f2лаба праявился вулканизм начал�ных >стадий геаСИН:КЛИrнальнаго 
разв·ития. 

М а л а с с а в а я ф а р  м а Ц и я . ширака р а с:прастранена в Ануй
ска-Чуйскай и в м еньшей степени Южна-АлтаЙСIЮЙ впадинах. Не уста
новлена маласса лишь в Б ашкаусск'Ой в:падине, где она, па в сей вераят
насти, уничтажена в результате ширака праявившихся эразианных 
працессав . 

Малассавая фармация ГарногО' Алтая представлена преабладающи
м'и палимиктавыми пестроцветными п есчаниками мелка- да 'крушюзер
нистых, филли;тизираванных гли:нистыми сланца'Ми, а также палимикта-
выми гравелитами и кан'гломер атами. Састав и слабая 'акатаннасть аб
ламачнага материала парад формации с несамненнастью свидетельству
ют а местном егО' п'раисхаждении. Ср.еди 'аблаМIЮВ мнага гор ных парод 
и минералав, не  выдерживающих длитеЛI,Iнай транспартиравки. Для ма-
лассы Ануйска-Чуйскай Вiпадины устанавлена абилие абла'мкав вул'ка
нО'геннага праисх'Ож'дения, асабенна в абластях, прrгмыкающих к Цент
р альна-Алтайскай астр'авнай дуге. 

Во время абр аз'Ования малассов ай фармации марс>кие ВТIаДИ'I-IЫ бы- 
ли уже знаЧiительна обасоблены 'От С>межных территарий о стравными ду
гами. Последние ВЫШJ1И из-под уровня моря, огр аничивая ПОСТУ1пление 
во впадины территеннога материала с саседних р егианав. МоласС'авая 
фармация почти палностью фармируется за  счет разрушения высока 'пад

нятых астровных дуг. 
К маласса'вой фармации атносятся суеткинская (Ст22 - 0 1 )  и кад

ринская (Ст22 - 0 1 )  свиты Ануйска-Чуйскай в'падины, тунгурюкская ' 
( 0 1 )  ( рис. 36, 37) и текелинская ( 0 1 )  ( рис. 38) свиты Южна-Алтайскай 
впадины_ 

Рис. 37. Пришлифовка образца конгломерата молассовой формации. ТУН
ГУРЮI(ская свита. Верховья р. Тархаты (натуральная величина) . 
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Рис. 38. Складчатость ритмично-слоистой пачки молассовой формации. Те
келинская свита. Верховья р. Кучерлы. 

МолассО)зая формация по существующим представленияУ! является 
верхним членом формационного ряда тектонических структур миогеосин
клинального хар актера р азвития (Хаин, 1 959; Белоусов, 1 954; Келлер, 
1 959; Хво р ова ,  1 96 1 ;  Хераоков, 1 952, 1 963 и др . ) . Это положение в о снов
ном подтверждается материалами по 3алаДНОIМУ Саяну (30неншаЙн. 
1 963) , Туве, Северо-3а\падной Монголии (ВОЛОЧКОВ1ИЧ ,  1 96 1 ) . Справедли
во это положение и для большей части ЮЖIю-Алтайското синклинория. 
Лишь в АНУЙСКО-ЧУЙСIЮМ СИНКЛИI!ЮРИИ молассовая формация перекры
вается более молодыми и мощными геолО'гичеcrкими формациями несом
н ешю геосинклинального ха'рактера .  Рассмотрение этих формаций выхо
дит за  пределы темы настоящей р аботы. 

В омежных областях островных дуг молассовой формации соО'Гвет
ствует по времени образования извеСТНЯКОВО..Jграувакковая (Центрально
Алтайская о стровная дуга) и терригенная (краевые островные ду'ги) 
прибр ежно-морекие фор мации. 

Таким о бразом, сводный ТИlПо,Вой ряд геологических формаций для 
о бластей докембрийских и ни'Жнепалеозойских морских в:падин Горного 
Алтая состоит из следующих четырех формаций ( снизу вверх) : 1 )  крем
нисто-'глинистой, подразделяемой местами на нижнюю - серацветную и 
в ер хнюю - пестроцветную подфар!мации ; 2 )  аспидной; 3 )  флишевой и 
4) молассовой .  Эти формаl.{lИИ ,  как указывалась выше, по-разному про
являются в тех или иных в'падинах Горнага Алтая ;  различны время и 
прадолжительность их абразования. В целом для р ассМ"атренного фор
м ацианно:го р яда I\ЮРСiIШХ Вlпадин ярко в ыр аж ено закономернае увели
чение снизу вверх террrигенного ,материала, имеющего местный источник 
сноса, з а  счет саатветствующего уменьшения и исчезновения тер'р иген
нага аЛЛОХ1'анного м атериала, абласти питаlНИЯ которого располажены за 
пределами Гарного Алтая. 

Обобщая сказанное выше, следует подчеркнуть, что все многоабра
зие пазднедокембрийоких и нижнепалеозойских геологических фармаций 

8* 1 1 9 
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Рис. 39. Палеотектоническая схема Горного Алтая. 
1 - глубинные разломы; 2 - гнпербазитовые пояса. 

Геоантиклинальные поднятия : БК J - Бииско-I(атунское, осевая часть; БК2 - БиЙско-Катунское. крае
вая часть; ТР - Терехтинское; Т Л - Телец"ое; ЧЛ - Чулышмаис"ое. Геосинклинальные прогибы: 

АЧ - Ануйско-Чуйский; АЧ, - местное поднятие в Ануйск(),Чуйском прогибе; ЮА - Южно-Алтай
скнй; БШ - Б ашкаусекий; УМ - Уйменс"ий; ЗС - З а падно-Саянс"иii; РА - Рудио-Алтаfiскиfi, 
ГлуБИННblе разломы: 1 - Сар асинс"о-Чергинс"ий; 2 - Манжерокский; 3 - Кубинский; 4 - Сийско

Ь!ныргинский; 5 - Курайско-Телецкий; 6 - УЛагаиский; 7 - Шапш альский; 8 - Саратанский; 9 -
К"Дринско-Бар атальский, 10 - Чарышско-Терехтинс"ий; 11 - Южно-Терехтинс"иii; 12 - Талицкий; 

13 - З а п адно-АлтаiiскиЙ. 



Горного Алтая укладывается в два основных р езко отличных друг от 
друга фОРlм ационных ря'Да. 

Один ряд, свойственный о ст<ровным дуга'м , хара'ктеризуется автох1'ОН
RЫМИ формациями, состоящими из хемогеююго 'кремнисто-карбонатное 
го, биогенного и вулканогенного ,м атериала,  а также 'из продуктов раз
рушения вулкано\генных и 'креМlнис'ю-кар60натных IПОРОД. к.раЙни'м 
выражением ,ЭТОIГО ряда яlвляются формации центральной ( внутренней) ' 
островной дуги. 

Другой ряд, свойственный морским впадинам, хар актеризуется ал
лохтО>нньrми фор'мациями, состоящими из бескар'бонатного терригенного 
м атериала, имеющего различные источн,ики питания. 

Промежуточное ,положение занимает нечетко выраженный форма
цИ'онный ряд краев ых (внешних) островных дуг. 

Пространственное р азмещение геологических форrмаций в р а'зличных.. 
т ектонических структурах ГOPHQlГO Алтая ноказано на рис. 39. 



Г Л А В А  IV 

ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ГОРНОГО АЛТАЯ 
И ИХ РАЗВИТИЕ В ПОЗДНЕМ ДОКЕМБРИИ И РАННЕМ ПАЛЕОЗОЕ 

Вопросы геотектонического р азвития Горного Алтая в позднем до
кембрии и р аннем п ал еозое затрагиваются наряду с другими вопросами 
в работах М. А. Усова ( 1 936) , М. К. Коровина ( 1 948) , В. А. Кувнецова  
( 1 948, 1 952, 1954, 1 963 и др . ) , В .  П .  Н ехорошева ( 1 95 1 ,  1 958, 1 960)" 
И. И .  Б елос1'ОЦКО!Г'О ( 1 956) , И. И. Б елостоцког'О, Л. П. Зоненшайна, 
И. Ф. П'Ожа'РИСКОIГО и др . ( 1 959) , Ю. А. Кузнецова ( 1 960) , В .  А. Ункоова 
( 1 958, 1 960) , Н.  П. :Ва,сильковского, А. А. Предтеченского, В .  М. С енни
КОва ( 1 96 1 ) ,  Б.  Н .  Красильникова ( 1 961 ) ,  И.  Ф.  Пажарискоro ( 1 960)' , 
д. И. Гаржевскога, М. В . Муратова  ( 1 961 ) ,  В .  С. МелещеНlЮ, Э. Н. Яно
ва ,  И. Н. Казакова ( 1 960) , Н. С. З айцева ( 1 963) , Ж. д. Никальскай 
и др. ( 1 963) , а также мн,огих других исследователей (Б .  Ф. СперанскогО', 
М. К. Винкман, В .  М. СеННИlкава , Ю. С. П ерфильева,  К. Л. Волачко
Бича и др . ) . 

Болышнстваa автаров перечисленlНЫХ выше р абот схадится в там, 
что Гарный Алтай в пазднем дакембрии и р аннем палеазае характери
зуется преабладанием нисхадящих тектанических движений, 'Охваты
вавших ограмную плащадь Алтае-Саянскай геасинклинали. Отрицатель
ные те'К'юнические движения сменялiИСЬ краткавременными маментам и  
.отнасительных паднятий или з аlмедленных прогИ'баний, ЧТО' рассматри
вается некатарыми исследа,вателя'ми  кю, проявление «фаз складчатасти». 
В р аботах также ед'инадушно падч ер'кивается бальшае значение сред
не-верхнекембрийских тектанических движений ( <<салаирская фаза»)  в 
теалогическом р аввитии Алтая ,  в оформлении егО' ctpyktypho-теК1'аниче
СJюга плана. С BepxHe1ra ке'Мбрия Гарный Алтай существует как диффе
р еНll!ираваН'ная  геосинклинальн ая 'Область, в составе катарой имеются 
консалидираванные в канце ореднег:о ке.м брия окладчатые саоружения в 
виде ду;гаабравнай, расширяющейся к с еверу паласы на месте совр емен
ных Катунскага антиклинория, Кадринско-Бараталь'ско'га гарста и Уй
менска-Лебедскага синклинория. На астальнай территарии «салаирские» 
тектанические движения не привели к 'Образаванию консолидираванных 
структур и в геосинклинальных прагибах 'верхнегО' кембрия - нижнегО' 
ордавика накапливаются мощные терригеН'ные талщи флишаидна'Га 
'Облика. Н а  'границе «салаИРСJшх» склад:чатых соаружений с акружаю
шими !ПрогибаМ1И в lПериад интенсивных текюнических движений воз
никают р аскалы земнай коры - глубинные р азламы, контралирующие 
м а'I1матическую деятельность. В каlнце p alНHeгa 'Ордовика вазникают 
навые окладчатые соаружения - «'Каледанские» - и к 'кансалидирован
ным «салаиридам» присо единяется 'аграмная территария Южнота 
Алтая (Холзунска-Чуйский антиклинарий) и ВаСТО'li'lюга Алтая (Телец"' 
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.кий и Чулышма'нский .Гар сты, . Башкаусский синклинариЙ ) .  В даль
.неЙшем пасле этай нижнеорщавикскай тектаническай «фазы» л,ишь 
Ануйска-Чуйокий .синклинориЙ сахраняет опасабнасть к навы'М опуска
ниям и аЕКУМУЛЯЦИИ талщ геаСИНlклиналь·нага характера .  Усиление 

. складк'аа'бра1завателыных т ектаническ'их движений (тектанические «фа
зы» - в терминолагии н екот,арых исслед'авателей ) , как правила, са
пров'Ождается 'внедрением интрузий 'Гиперба'зитов, габбраидав и грани
т'Оида'8 .  

Такова схема тектонического р азвития Гарнаго Алтая, признаваемая 
в абщем в иде 'с теми или иными 'папра,В'ками, ·большинством исслед'О
вателеЙ. В саздании этой схемы оснавная р'аль, ,несомненна, принадле
жит В .  А .  КузнецаJ3У, посвятившему ей целый ряд р абот. Многие поло
жеНIИЯ схемы В. А. KyвHeцoBыiM были iпаставлены и р ешены 'вюервые и в 
дальнейшем восприняты ДРУIГИIМИ исследователя'ми с теми или иными 
. дOlполнениями или без такавых. 

При более детаЛl>НОМ ,р ассмотрении 'схемы абнаруживается 'М·еНьше 
,,€динадушия в толк'Овании отдельных .моментов теоло,гичеСIЮЙ истории 
Горного Алтая. В-о м ногих работах Доверхнекем6р'ийская [Jалеатек
тоническая 

'
структура Горного Алтая представлялась дов'ально одно

'РОДНОЙ, сла60дифференцироваНIНОЙ.  Эти в ыводы ОПiирались на соответ
, ствующую стратиграфическую схему, прещпола:гавшую единообра1зие 
геологического р азреза этого времени для в сей территории Горного 
Алтая.  Согласно 'ЭТОЙ схеме, канец д'акем'брия характеризовался по
'всеместным кремниста-каР'банатны'М асад'каобраз'Ованием, смеНlИВШИМ-СЯ 
в нижнем и начале срещнега атделав кембрия также п'Овсеместным на
коплением аснав'ных вулканагенных 'парод. Такое кажущееся 'Однооб
разие стратигра:фическа'Га р азреза  древних талщ навадило нек,атарых 
исследавателей на мысль о платфарменных уславиях, предшествовавших 
'Вазникновению ,геооинклинальнога режим а !в Гарном Алтае, 'как и во 
.всеЙ Алтае-Саянскай складrчатой области (Усов, 1 936; Операнский, КО
'ровин, 1 948; Н ехарошев, 1 95 1 ;  КУ'3нецов, 1 952 ; Мелещенк'О и др . ,  1 960; 
.Мусатов, 1 963 и неко'Гары е  другие) . Ваз,мажнасть слабай т ектонической 
дифф еренциации 'В эта ,время если и лризнавала,сь, та конкретные па
.леатектанrические стру'ктуры тем не менее не 'были в ыделены. Причиной 
этого была малая детальность стратиграфическай схемы эт'Ога в р емени 
и сла'бая  изуч'еннасть ф ациальных изменений дреВIНИХ талщ. 

Несмотря на малую детальнасть .стр атИ'графичеС'IЮГО материала,  
В . А .  Кузнецов еще в 1 952 г .  в резулыате тщателмюга изучения фа
.циальнаЙ изменчинасти толщ, вюер.вые обаснавал и выделил древнее 
поднятие, сущест.вовавшее с докембрия на месте савременнога Катун
ската антиклин'Ория.  Эта \Паднятие характериэовалась карбонатна-тер
ритеНlНЫМ типом р аэреза ·в отличие ат окружаю щих проги6ав ,  тде на
�аlПливались терригенна-вулканогенные талщи (В .  А. Кузнецов, 1 952) . 

. эта первая канкретна я  схема lПалеотектаническог'О райаниравания 
Алтая получила р а'звитие в Iпаследующих трудах В. А. Кузнецова 
( 1 954, 1 963) и аказала большае влияние на  текгонические 1П0строения 
М IЮГИХ исследователей (И. И .  Беластацкага, Ю.  С. Перфильева, 
И. Ф .  Паж,ар'ИCJкога, В.  А. Унксава, Ж. д. НИJЮЛЬ'СIЮЙ И др . ) . В ыделе
ние п'Однятия древнегО' заложения, на ,месте каторога ,в дальнейшем 
.оформир овался Катунский а'нтиклинорий, 'бьша адним из важных дака
.зательств ОТСУ'I1СТВИЯ «инверсий» И унаследованнага р азвития текто
нических структур, в первые ' сфармулираваннага для Гар наго Алтая, 
В. А. Кузнецавым ( 1 952) , в саатветствии с представлениями Н. С. Ш ат
,окого ( 1 939, 1 946, 1 95 1 ) , А. В. Пейве ( 1 94 1 ,  1 945, 1956 1 ,  19562, 1 956з)), 
;n В .  А .  Николаева ( 1 944, 1 953, 1 954) . 
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Унаследаванный характер р азвития. тектанических структур АлтаЯ' 
является сеЙча,с общепризнанным. Одна'К1а в рамках общегО' у,насле
даванногО' р азвития ·структур некаторые исследаватели указывают на 
крупные р егианальные структурные несагласия и частичные перестрай
}{Iи структурна'Го пла,на .  В ч астнасти, такие абщие для Алтая региа
нальные ,н есогласия имеются, па представлениям одних исследа'вате
л ей,  на траlнице к'ембрия и дакембрия (Винкман, 1 964 ; Белаусав, 1 960, 
1 96 1 ;  Радугин, 1 960; Перфильез и др. ) , а также в канце среднегО', 
К:ем6рия (Нехарашев, 1"960; Винкма.н, 1 964; Белаусав , 1 960 и др . )  
и 'в Iюнце нижнегО' ардовика (Нинкм ан, 1 958; Гинцингер , 1 962; Пер-
фильев и др . ) . 

Эта пораждает представления а единых аднавазр астных струюур
ных ЭТа'жа'х ( ярусах, КОМlПлексах) как асновных элементах тектониче
СКОГО' страения Гарнага Алтая, саатветствующих Iглавным этаlПа,!vI 
(<<циклам») геалагического р азвития ( Кузнецав, 1 954, 1 963 ;  Нехора

шев, 1 958, 1 960 ; Радугин, 1 960;  YIHKcaB, 1 958, 1 960 и др.) . 
При этам адни исследаватели считают, чтО' «салаирский этап»,  

катаро му саатветст,вует нижний структурный этаж (IПОЗДНИЙ дакем
брий - среДIНИЙ ,кембрий)  является ,самастаятелыным этапам (тектана
магм атич'еским цИlШО:М, па В. А. Кузнецову) , р авназначным более -
малодаму - каледанскому, котараму атвечает втарай ( средний) 
структурный этаж ( в ерхний кембрий - нижний ардавик) . Эти этапы 
р азличаются между сабай па хар актеру асадкаабразован'Ия, магм атиз-
му и морфалагии складчатых стру,ктур ( Кувнецав, 1 954, 1 963 ;  Радугин, 
1 960; З айцев, 1 963 ;  Беластацюий, 1 956) . 

Другие ( Нех'арашев, 1 954, 1 958, 1 960;  Унксав, 1 958) считают са
л аирокий этап частью каледанскаго тектоническагго этапа (паздний до
кембрий - верхний силур или НИЖIНИЙ девон включительно) . 

Третьи ваобще ра<::сматривают в сю ,палеозайскую Iистарию фарми
равания складчатых структур Алтая как р езультат эвалюции единогО' 
геосинклиналына'га этаlПа ,  нача'вшегася с 'пазднега дакембрия и пра
далжавшегося в течение пачти всегО' lпалеаз'ая (IБелостацкий и др. , . 
1 959;  ПажариС'кий, 1 960 ; КlраоильнИIЮВ, 1 9 6 1 ) .  ПО мнению этих иссле
давателей, складчатые сааружения Алтая 'абразуются в р езультате па
следавательн'ай каНtсалидации территарии . Некатарые складчатые 
структуры сфар;миравались в результате неокалЬ'ких маментав 'консали
дации, т. е. их вазраст является р авличны,м для разных егО' частей . 
В атнашении этапнасти фармиравания складчатых сааружений Алтая 
указанные и сследаватели придерживаются взглядов А. А. Богданава 
( 1 959) и Н.  П.  Хераско.ва ( 1 963 ) , катарые в эвалюции «lПер'В'ИЧНЫХ 'геа
синклинальных абластей» А. В .  Пейве и В .  М. Синицина ( 1 950) ,выде
ляют два этапа :  собственно геаСИlНКЛlI11н альный и орогенныЙ. 

Идею ,манацикличнато 'р азвития тектанических структур Алтая 
паддерживает и Ж. д. Никальская ( 1 963) . В тектаническам развитии 
Алтая ана выделяет четыре lПериада:  1 )  интеНСИВНOIГа !прагибания 
( Sп - СШ2) , 2) дифференциальных движений (Сшз - D1 ) , 3)  пра1грес
сирующега в аздыtанияя (D2 - C1v) И 4) фармироваlНИЯ гарнай стр аны 
( С1п - Q) .  

Отсут,ствие павторяемасти (щrклов) в ф ар миравании геасинюIИ-
1'1алыIЫХ окладчатых структур ваобще и Алтае-Саянскай области, 
в частнасти, атмечал Н.  П.  В асилькавскиЙ. Он выделяет в ра'Звитии 
геасинклинальных абластей нескалько стадий :  началыную стадию пад
вадных акеанических дуг, р аннюю стадию малых астравных дуг, зре
лую стадию ( собс'Гвенна астравных дуг) и канечную стадию ( Василь
кавский, 1 9601 ,  1 9602) . для Алтае-Саянскай области Н . П. Ва силь:кав-
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ский !Паказал, "{та асновные структурные элементы имеют древнее за
лажение - еще в докембрии. В [OPHOIM Алтае, кр-аме KaTYHcKolra IПОД
нятия, выделенногО' В .  А. Кузнецавым, Н .  П .  В а,силыкавский намечает 
в п азднем дакембрии существование поднятий на месте савременных 
Терехтинскога антиклинария, Телецкага и Чулышманскага гарстав .  Раз
растание Iпаднятий и усложнение их структуры является непрерывным, 
направленным працессOlМ 'ГеаСИНlклинальнага р азвития. Прагибы внут
р енних областей геасинклинали Алтая ( как и ваабще всей Алтае
С аянскай абласти ) в н ачальных и р ан них ,стадиях характеризуются, 
па мнению Н. П. Василькавскага, бурнай ,вулканической деятельностью 
и накаплением мащных талщ асновных вулканагенных парад типа спи
лита-'кератафиравой фармации. Таких же представлений а приурачен
насти о снавных вулканатенных талщ ( спилита-кератафиравая фарма
ция )  к внутригеасинклинальным п-рогiибам придерживаются и м но
гие . другие исследаватели � А. В .  Пейве ( 1 950) , В .  Е .  Хаин ( 1 959) , 
В .  А . Кузнецов ( 1 952, 1 963) , Н .  П .  Хераскав ( 1 952, 1 963) и др. 

Внутренние lПаднятия :геасинклинали являлись аснавным поставщи
кам облаlмочнага 'материала для фармиравания терригенных талщ ВО' 
внутритеасинклинальных прогибах. Раль аллахтанна'Га м атериала,  
имеющего внешние истачники СН'аса, Н .  П .  В а силь'кавский считает не
существеннай ( 1 96 1 ) .  Пративапалажных взглядав об истачниках обла
мочнога Iматериала !геасинклинальных талщ Алтая п ридержи'вается 
В. П. Нехарашев ( 1 960) . Он считает, ЧТО' асновные истачники сн·аса аб
ламачнога м атериала раопалажены севера-васточнее - за пределами 
Горнага Алтая. 

В н аС1'аящем разделе, 'пасвященнам lПалеатеКТOIни"{еским структу
р а м  Гарнага Алтая и истарии их фармиравания, р азвиваются взгляды 
предшествующих исследавателей - В. А.  Кузнецава, ,в . П. Н ехарашева, 
Н. П.  В а силы(авс,к,ага, И. И .  Беластацката и Др. ,  на  аснаве новых 
стратиграфических пастраений, а также абабщения м атериала па лита
лагии и фармацианнаму ·саставу древних талщ и палеагеагр афии 
р егиана .  

В это:м разделе рассматриваются следующие вапросы: ,палеатекта 
ническае р айониравание, характер тектаничеоких Д,вижений, прастран
ственнае р азмещение магматических ф армаций и общая схема вазни'к
новения и эвалюции палеатектанических структур. 

1. СХЕМА ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКОГО РАйОНИРОВАНИЯ 

В структурно-тектаническом !плане Гарнага Алтая 'в пазднем да
кембрии и р а ннем п алеазае выделяются два 'гла'вных типа складчатых 
структур, катарые каренным образам отличаются друг ат друга па мар
фалогии и осо беннастя,ми р азвития ( см.  рис. 39) . 

Пер-вый тип палеатектанических ,структур в марфалагическам от
нашении атвечает О'бла'стям астравных дуг и характеризуется каР'ба
н ат на-вулканогенным рядом автохтанных фармаций. Втарай ти'П п а 
леаструктур з анимает области глубакаводных марских впадин и отли
чается св,айствен,ным ему рядам аллахтанных терригенных геала'Гиче
ских фармаций. В саатветствии с lпредставлениями Н. С. Ш атскага 
( 1 938, 1 939, 1 946 и др . )  эти два тип а  :палеатектаничеС1ШХ структур име
нуются нами 'Геаантиклинальными паднятиями и ,геасинклиналь:ными 
прогибаiМИ.  Выделение этих 'структур и саставляет аснаву палеатекта
ническога р айаниравания raplHara Алтая для эпохи lПа�щнега дакембрия 
и раннегО' палеазая. 
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Г е а а .н т и к л и н а л ь н ы е  .п 'О д н я т и я  являются ведущим, на
ибалее активным структурным элементам !ПазднедакеМ'брийскай и 
нижнепалеазайск'Ой геасинклинали Гарного Алтая .  Здесь бурна прате
кали 'магматичес-кие !Працессы как вул'Каническага, так и интрузивнаго 
типа .  Здесь н аибалее сильно 'проявились склад'кообраЗ'ов ательные тек
танические движения. Р азвитие геаантиклинальных поднятий в значи
тельной IMep e определяло законамерность 'Осад'каобразования на всей 
территории Гарнаго Алтая. 

Г е о с и н к л и н а л ь н ы е .п р а г и б ы - сравнительна пассивные 
п алеаструктурные элементы. Праисходящие в !Працессе ,геологического 
р3'звития регион а  измеlнения IПроявлялись 'главным образом в области 
геоантиклинальных IПОДНЯТИЙ и 'сравнительно 'слабо затрагивали 'геосин
клинальные пр'Огибы. В п рогибах н а'ка,пливались мощные толщи тер
ригенных асадков, среди котарых известную роль играли прадукты раз
р ушения складч атых сааружений геаа'нтиклинальных iПОДНЯТИЙ.  Геола
гический р азрез 'Осадочных терригенных атлажений геасинклинальных 
прогибав является, таким обраэам, своеобразным 'геалогическим даку
ментом, 'Отразившим асабенн'Ости эвалюции как самих Iпрогибав, так и 
геаантиклинальных паднятиЙ. Огромные мощности 'Осадочных талщ геа
,синклинальных прагибав гаварят о неуклоннам и ,атносительном их 
пратибании п'О сравнению с теаантиклинальными паднятиями. Для геа
синклинальных ПРОГИ'бав не характерна  вулканичеСj(ая деятельность, 
так же как не  типичны и интрузивные обра'3авания. 

Лишь пасле КОlнсолидации областей геаантиклин аль:ных поднятий 
!Працессы 'геасинклинальнага р азвития в смежных rгеасинклинальных 
прогибах 'стано вятся балее «'Оживленными», пратекают б алее активна.  
Эта ка,сается в Iпервую 'Очередь окладк'Оабраз'Овательных тектанических 
движений и прая<влений магм атизма .  Из м аI1матагенных О'бразаваlНИЙ в 
!Прогибах известны лишь гранитаиды, с паявлением котарых 'прогИ'бы 
частично или :палнастью теряют сваю Iпадвижн'Ость и спасобность к 
прагибанию. В некаторых же :прогибах магм атические образования да
кембрия и нижнегО' ,палеазая с'Овершенна а1'СУТСТВУЮТ; 'Они сахраняют 
пад:виж:насть и в балее lПа'зднее время. 

Та'КИМ абра'зом, геаантиклинальные паднятия 'Отлич·ают,ся ат геа
.синклинальных прогибав, ПОМИМ'О всегО', еще и балее р анней к'Онсали
дациеЙ. ЖеС1'кие кансалидированные теаантиклинальные Iпаднятия в 
даль:нейшем игр ают раль «срединных м а сс», влияющих н а  ариентиров
ку и марфалогию складчатых структур геасинклинальных прогибав. 

Геаантиклинальные поднятия Гарнага Алтая, з анимающие терри
торию 'Островных ДJ1lГ, та'кже достатот.юна р азнаобразны. Среди них па 
о сабеннастям ф армацианнага состава и, следавательна, 'па асобенна
стям 'геалагического р азвития нужна р азличать г е а а н т и к л и н а л ь
н ы е  п а д н я т и я  ц е н т р а л ь н 'О г 'О типа (внутренние) 'и г е а а н
т и к л и н а л ь н ы е  П О Д Н Я Т И Я  .к р а е в 'О г а  тила (внепiние)' . 
Первые в морфалогическом атнашении атвечают центральным (внут
ренним) , а втарые - краевым (внешним) астровным дугам. 

К паднятиЯlМ центральногО' типа в Гарнам Алтае отнасится талька 
Б и й с к о-К а т у 'н с к а е  г е а а н т и к л и н а л ь н о е  п а д н я т и е, за
нимающее территарию Центрально -Алтайской астравной дуги. В страе
нии этай палеатектоническай структуры ведущее места занимают три 
мащные фармации - 'крем ниста-кар банатная, диабазавая и известняка
во-парфирита-гр ауваккавая.  -В се фар,мации сильна дислацираваны с 
образаванием узких линейных складаК, аслажненных мнажествам до
палнительных складок балее !выса'ких порядкав .  Оси КРYiПlных складок 
имеют преимущеС1'венную ариентиравку, савпадающую с прастиранием 
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паднятия . Перечисленные фармации не о тличаются между сабай по ха
р актеру окладчатых дислакаций и абр азуют единый структурный кам'П
.лекс. Наблюдаемые места,ми р азмывы на границе талщ не нарушают 
абщега единаlГО для этих формаций структур,нага IПлана .  

Выше "Перечисленных трех фармаций залегает известнякава-'гр ау
ваккавая фармация. Она атличается ат падстилающих м алай мащ
настью, огр аниченнастью р а·спространения :и лрастатай складчатых 
фарм .  Толщи, вхадящие в састав фармации, з алегают в шираких 
аткрытых полагих синклинальных складках. Из этаго видна, чтО' окладка
обра'3авательные тектонические движения, дислацировавшие три ниж
ние ф армации, праисхадили !Преимущественна да обра'3авания из'вест
някаво-грауваккавай фармации, катарая фармиравалась уже на срав
нительна жесткам кансалидираваннам субстрате. 

Вулканическая деятельнасть в пределах Бийска-Катунскага геаан
тиклинальнога паднятия известна с ·канца позднегО' дакембрия и пра
далжалась вплать да начала среДНе'кеМ'брийского времени. Правда, 
в южнай ча'С'ги Бийско-Катунскога паднятия вулканиз,м 'Прекратился 
неокалька раньше - к ,середине ленска'Га века. Максимум вулканиче
скай деятельнасти падает на 'первую 'палавину раннегО' кеМ'брия. 

Из И1нтрузивных 'абразований В Бийока-Катунском паднятии вы
деляются три р азновозрастных кам'плекса ( Куннецов, 1 963) . С амый 
древний уславно нижне-среднекембрийский камплекс 'гипер'базитов 
tIредставлен мелкими линзовидными телами сершентинитов и серпен
тинизираванных пироксенитав. Ма,ссивы 'гипер'баlзитав, 'группируясь, 
образуют вытянутые «цепачки» - ПJ1пеР'базитавые \Пояса (па В. А. Куз
нецаву) . Они тя'готеют к краевым частям п однятия в cebepa-заlПадной и 
южнай егО' частях. Среднекем'брийский ( ? )  ,габброидный камплекс 
представлен мелкими штокообраlЗНЬ!lМИ  телаlМИ габбро и ' таббра-пирО'к
сенитаВ, каторые так же, как и гипербазиты, тяготеют Iпрастранственно 
к диаба'заБай ф армации. Н аконец, к средне-верхнекембрийскому ( ? )  
гранитаиднаму КOIМlплексу атносятся мелкие 'и реже крупные штакаоб
р азные массивы преимущественнО' плагиагр анитнага, монцанитоваго и 
гранадиаритавога составав, а также их 'балее о сновные дифференциа
ты - диориты, га'ббро lи  'га.ббр'а-iПираксениты. Следует IподчерЮlУТЬ, 
ЧТО' определения в озраста интрузивных комплексов чрезвычайна услав
ны и оснаваны на  далеких с оп оставлениях. 

Консолидация территории Бийско-'Катунского геоантиклинального 
поднятия происходила 'в течение втарой 'полавины среднегО' кембрия.  
При этам асевые центральные части поднятия консолидированы не
СIюлька р аньше его краевых ч а стей. Эта определяется возрастом ниж
ней границы известнякова-lГраувакковой фармации, участвующей в 
страении наложенных структурных ф орм :  в центральнай части подня-
тия эта фор:мация. начинается с еландинской свиты ( Сm§ ) , а в краевой 
части (Ыныргинский р айон) аднавазрастные отлажения ыныргинской 
свиты имеют бальшую мощнасть, содержат редкие праслои оснавных 
вулканогенных пород и их следует отнасить, по-видимаму, к ,геасин
клинальнай известнякаБа�парфирито-грауваккавой формации. А к из
вестнякава-гр ауваккавой фармации Ыныртинскога райана следует ат
носить лишь балее моладые - кульбичскую ( Сmз) 'и 'Чайскую (0 1 )  
свиты. Следавательна, в центральных районах Бийско -Катунскаго под
нятия складчатые соаружения были сформираваны уже к середине 
среднегО' кеМ'брия, а в краевых частях их абразование  завершилась 
.i1ИШЬ к 'Началу верхнего кембрия. 

Время кансалидации южнай части Бийско-Катунокага паднятия 
из-за отсутствия фармаций типа известнякава-iграувакковай точно не  
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известно. Возможно, что консолидация этой территории произошла не
сколько позднее, чем на  севере поднятия. 

Бийоко-Катунское геоантиклинальное поднятие является южным 
продолжением 'структур Кузнецкого Алатау и Горной Шор ии и просле
живается далее на юг в пределы Монголии.  В Горнам Алтае это един
·ственная п алеотектоническая структур а такого ТИlпа .  

К геоантиклинальным :подняп!я,м 'краевого типа о тносятся на  восто
ке Горного Алтая Телецкое и Чулышманское, а на  юго-западе Терех
ТИiнское п'оД>нятие. Гла:в>Ное их ОТЛИЧiие от Бийско-Катунского поднятия 
нентрально'Го типа заключается в значительн о меньшей активности 
м агматических процессов и более ,поздней консолидации. 

Для Т е л е ц к о г о  и Ч у л ы ш м а н ск о г о г е о а н т и к л и н а л ь
н ы х п о Д н я т и й установлены две мощные и сложнодислоцирован
ные формации :  докембрийская формация ,метаморфических парасл ан
цен и нижнекембрийская пор'фирито-сланцевая формация , Обе форма
ции составляю т, 'по-видимому, единый структурный -ком,плекс, хотя ха
рактер склад'Чатых дислокаций нижней ф ормации не  Вlполне ясен 
,в'слеДС'f;В'ие сильного метаморфизма пород, затушева,вшего их лервичную' 
структуру. В ерхняя порфирито - сланцевая ф ормация простра'нственно 
тяготеет к кра евым частям геоантиклинальных iПоднятий. В-осточное 
крыло Телецкого поднятия сложено формацией, весьма близкой по  со
ставу 'к диабазовой формации Бийско-Катунского \Поднятия. 

Самой молодой фор,мацией рассматриваемых п алеоструктур явля
ется территенная ф ормация ниж'неОРДОВИКСКQlГО возра ста .  Она залегает 
с резким структурным несогласием на iПодстилающих формациях и 
отличается от них малой мощностью и простотой складчатых дислока
ций. Несомненно, что о'бразование этой терригенной ф ормации 'происхо
дило уже после консолидации территории, которая з авершилась, таким 
образом, к н ачалу ордовика.  Определить точнее время консолидации в 
р ассматриваемых ,поднятиях не представляется в озможным из-за 
отсутствия ,сред не-, верхнекембрийских отложений . 

.вулканические ИЗЛИЯНИЯ 0СНОВНЫХ лав  :происходили В раннекемб
р ийское время и были м енее продолжительны, 'Чем в Бийско-Катунском 
поднятии. Центры вул к ан ических ИЗлияний р асполагались в кр аевых ча
стях IПОДНЯТИЙ. Такое же структурное положение имеют и мелкие тела 
серпентинито в, ,сгруппированные в пшербаlзитовые пояса.  Гипербазито
ВЫй интрузивный КОМiПлекс, по-видимому, нижнекембрийокого возра
ста - древнейший в геоаН'ГИlклинальных поднятиях. Известны Д'ва  гипер
базитовых пояса в рассматриваемом районе: один - н а  стыке Уйменекой 
в падины и Телецкого поднятия, другой - вдоль северо-восточной окраи
ны Чулышманското поднятия. 

Для р асоматриваемых поднятий устанавливаются два гранитоидных 
комплек,са, IПО-ВИДИМОМУ, близких 'по возрасту. Один из них, условно 
нижнеордовикский, представлен м tюгочисленными мелкими пластооб
р азными и лин'Зовидными тел ами, реже 'КРУlПными штока,ми биотитовых 
и двуслюдЯ'ных гнейсовидных гр анитов и гранодиоритов, переходящих 
постепенно в грано- и гранодиорито-гнейсы и плагиогнеЙсы. Ориентиро
ваны тела гранитоидов согласно общей вытянутости :поднятий и распро
странены по 'Всей их IПлощади. 

Средне-верхнеордовикоким т акже условно определен возраст дру
гого гранитоидного Iюмпле'кса биоти'Говых гр анитов и гран,одиоритов, 
образующего мелкие и крупные И'30метричные массивы, которые, в отли
чие от нижнеордовикских транитоидов являются отчетливо секущими по 
отношению к структуре в,мещаюших метаморфических сланцев. Средне-
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:нерхнеардовикские гранитоиды также распалагаются как в 'краевых, та'к 
и в це,Н11ральных частях поднятий. 

Деление гранитаидав на  два камплекса нам ,представляет,ся весьма 
услав'ным, т3I!( как критерии их р азличия очень нечетки : гнейсаграниты 
в крупных м аосивах теряют свою гнейсовидную текстуру, имеют дискар
дантные саатнашения с вмещающими парадами и в этам случае не атли
чимы ат гранитаидав друга га Iюм,плекса .  В .  А .  Кузнецав ( 1 963) выде
ляет талЬ'ко адин -' нижнеардавикский - к'амплек'с . Впалне ,вазмажно, 
чтО' выделенные геалагами ВАГТа два ,гр анитаидных ардавикских камп
.лекса являются лишь ф азами единага камплекса .  Уславнасть принята'га 
вазраста п адчеркивается данными абсалютната вазр аста .  Так, для ниж
неардавикскаго Гlнейсагранитаида из ,аднага м ассива в Чулышманскам 
nаднятии, па данным В. Н .  ГаврилаваЙ, апределен абсалютный вазраст 
4 1 0  млн. лет, чтО' атвечает, примернО', середине силура .  

С 'внедрением круюных масс гранитаидав происхадит кансалидация 
территарии (В .  А. Кузнецав, 1 960) . С этих позиций вазраст первых ф аз 
граIНИ"I'ОВ следует считать .нижнеардовикским,  так как ,в Чулышман
>ско'м паднятии терриген'ная фармация ( ЕринаТСl(ая мульда) ,  катарая 
.абразуется пасле кансалидации территарии, имеет нижнеардавикский 
'вазр а'ст. 

Схадна с описанными краевыми ,паднятиями и Т е р е х т и н с к а е 
т е а а н т и к л и н а л ь н а е п а Д н я т и е .  Здесь также нижней фарма
цией является дакембрий(жия форма'Ция мета,марфических парасланцев, 
·слажнадисл,ацирава'нная и имеющая грамадную мащн,асть . С этай фар
м ацией абразует единый структурный каМiплекс балее маладая, на так
же пазд,недокембрийская зеленаlКаменная фармация - аналаг диабаза
вай фармации Бийска-Катунс'кага п аднятия .  Зеленакаменная фармация 
,атчетлива тягатеет к периферическим частям Терехтинската п,аднятия, 
ЧТО' лишь атчасти является следствием савременнага эразионнога среза , 
на главным о бравам атражает перванач альнае ее распалажение. 

В краевай же части паднятия раопалагается балее !Маладая, нижне
кембрийская, парфирита-сланцевая фармация. Она з алегает на ,подсти 
.л ающих фармациях с KP)'lJ]HbIM структурным несо гласием и с удалением 
от паднятия постепенно 'Переходит в кремниста-,глинистую фармацию 
Ю)I{но-Алтайскага прагиба. Парфирито-сланцевая фармация имеет 
большую мащнасть, а ее ,парады смяты в линейные складки бальшай 
амплитуды. 

Формационный ряд этог,а райана венчается н ижнеардавикскай тер
ригеннай фармацией, котарая также известна лака лишь в краевай ча
,сти паднятия, с удалением ат катарага ана па,степенно перехадит в мо
.лассавую фарм ацию IОжно-Алтайского пратиба .  Терригенная фармация 
Терехтинскот,о поднятия имеет малую мащность и атличается простотой 
,складчатых фарм и палагим залеганием. Несамненна, что абразаванию 
этай фармации ,предшествавала абщая кансалидация территарии, тачнае 
время к'атарой установ'ить н е  представляется ,вазм,ажным иЗ-За атсут
,ствия средне-верхнекембрийоких фармаций. 

Древнейшими интрузивными о бр азаваниями Терехтинскага ;поднятия 
являются микраклинавые граниты, гранодиариты и диариты Турундин
скага массива .  Образавание этага ,массива, па А. П. Кононаву, связы
вается са щелачным метасоматозом терехтинских метаморфических 
сланцев . Абсалютный вазр аст микроклиновых Iгранитав, па данным 
В. В .  Волкава и А. Н .  Канонава, апределяется в !пределах 560-6 1 6  млн. 
лет, ЧТО' саатветствует пазднему докембрию. 

Турундинские гранитаиды являются единственным гр анитоидным 
�амплексам в Гор'нам Алтае, предшествававшим гипербазитовай интру-

129 



зии. Воэможно, С его появлением следует 'связывать частичную консо
лидацию территории Терехтинского поднятия, что обусловило н аличие 
структурного несогласия между тип ично геосинклиналЬ'J-!ЫМИ докембрий
скими .и нижнекем6рийскими формациями. 

Мелкие ли'Нзовидные тела нижнекембрийс]@х ( ? )  гипер базитов рас
полагаются по Iпериферии Терехтинского поднятия, обнаруживая про
странственную связь с докембрийской зеленокам енной формацией. 

Выделяются два ГИlпербазитовых пояса.  Один из них раоположен 'по 
северной периферии п однятия на  границе с Ануйско-Чуйским прогибом, 
другой - вдоль южной границы поднятия н а  стыке с Южно-Алтайским 
прогибом. В обоих случаях гипербазитовые массивы располагаются в 
докембрийских толщах и нигде н е  прорывают достоверно кембрийские 
породы. Нижнекембрийский возраст гипербази'Гов установлен условно 
по  аналогии с другими р айонами Алтая, но нельзя исключать и их более 
древний -' докембрийский возраст. 

Кроме гипербазитов условно нижнекембрийского возраста, других 
интрузивных -о<бразований в лределах 'поднятий исследователи не выде
ляют. Правда, в центральной части современного Терехтинского горст
антиклинория имеется много гранитоидных интрузий, которые все без 
исключения относятся к среднему и верхнему ,п алеозою. В полне возмож
но, '-iтО среди этих 'Многочисленных интрузий, кстати, 'слабоизученных, 
имеются гранитоиды верхнекембрийские - нижнеОРДОВИ1кские, ооответ
ствующие условно определенному времени консолидации Терехтинског-о, 
геосинклинального поднятия, 

В за,ключение следует подчеркнуть, что формирование геоантикли
н альных ;поднятий - сложный И длитель,ный п роцеос, начавшийся еще в 
докембрийское время. для Бийско-Катунского ,геоантиклинального под
нятия этот ф акт является общепризнанным и подмечен впервые 
В .  А.  Кузнецовым ( 1 952) . Образование же других геоантиклинальных 
поднятий (краевшо типа)  принято связывать с более поздними тектони
ческими движениями - «каледонским этапом тектогенеза». Теперь же 
на основании н аших п алеогеографических построений, учитывающих но
вые материалы по  стратиграфии и лито логии древних толщ, представ
ляется возмож,ным уточнить это положение. Геоантиклинальные подня
тия краевого типа возникли уже в позднем докембрии и в течение кемб
Р ИЙСJЮГО периода неуклонно р азвивались, увеличиваясь в размерах, 
одновременно с Бийско-КатунскиrМ поднятием. 

Геоантиклинальные п-однятия центрального и краевого типов, как 
указывалось выше, имели овои -особенности, существ'енно отличавшие их 
друг от друга . Главные отличия заключаются в хара1пере магм атизма.  
а такж� во времени консолидации. Краевые геоантиклинальные подня
тия, к3!< известно" иопытали консолидацию позднее, ч ем центральные. 
И именно время консолидации, а не время ВОЗНИIVновения, должно ле
жать в о снове отнесения поднятий к р азным эта,па,м 'ГеотектоническогО' 
р азвития региона.  

В отличие от геоантиклинальных поднятий геосинклинальные прогибы Алтая обнаруживают 'большее 'СХОIДСТВ-О между <собай в страении 'и 
закономерностях развития, хатя каждый прагиб имеет снои индивиду
альные черты. 

Б а ш к а у с с к и й г е -о с и н к л и н а л ь н ы й п р о  г и б .  В егО' 
строении принимают уча'стие две мощные форм ации :  кре,м,нисто-глини
стая (ни:t1шяя) и а,спидная ( верхняя) . Нижнекем6рийская кремниста
глинистая формация пачти на  всей :плащади р азвития сложена сильна
мета,морфизированными Iпорадами и 'в краевых ч астях ,прагиба переходит 
в порфирита-сланцевую формацию смежных 'паднятиЙ. Средне-верхне-
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кембрийская а спидная фармация в в ерхних частях м естами абнаружи
вает атчетливую ритмичную слаистасть, чтО' приближает ее 'к флишевай 
фармации. Обе фармации абр азуют единый структурный камплекс пра
гиба. Они сильна дислацираваны с абразаванием крупных линейных 
складок, ориентированных в общем согласна удлинению прагиба. По 
сравнению с типавым ф ар'мацианным рядом геасинклинальных прагибо'в 
фарм ационный ряд Башкаусскаго прагиба не завершен: в нем отсутству
ют две верх'ние фармации - флишев ая и молассавая. 

Среди нижнепалеозайских интрузивных о бразований в Башкаус
ском 'пр огибе известны гра'нитоиды, аналогичные гранитоидам Чулыш
м анскаго и ТелецкогО' 1<раевых 'паднятий,  T a'l{ же как и там условно р азде� 
л внные на два камплеI<:са - нижнеа.рд<авикскиЙ гнейсагранитавый и 
гнейсогранадиаритовый и средне-веРХiнеордавикский гранитавый и гра
нодиоритавыЙ. 

Образавание этих гранитоидных камплексав с,оатветствует, па-види
маму, времени консолидации Башкаусскога Iпрогиба .  С нижнеардавик
скими г.неЙсагранитами в значительнай мере связан метамарфизм терри· 
генных талщ пр'агиба .  

Балее слажно строение и балее разнаобр азен фармацишlНЫЙ саста'в. 
Ю ж ,н а-А л т а й с к о г а  г е а с и н к л и н а л ь н о 'г а п р о г и б а . 

Нижняя фармация - кремнисто-глинистая вскрывается в северных 
краевых ча'стЯ'х iпро'гиба и имеет большую мощнасть. В cebe'p'o-западной 
краевай части прогиба она 'постепенна rпереходит в ниж,некембрийскую 
ларфирито-,сланцевую формацию Терехтинскота паднятия. Балее мощной 
и са'М'ой р аспр остраненнай фармацией ,Южна-,Алтайскага прогиба  
является а'спидная фармация.  Ее  вазраСТ OIпределяется в широких пре
делах 0'1' верхав нижнего .кеМ'брия да верхнегО' кембрия. ,Более моло
дая � верх,некем,брийС'кая  флишевая фармация устанавлена лишь в 
не,скольких местах в центральных частях прагиба .  Столь аграниченнае 
ее р аопространение в каi]<ОЙ-ТО мере является ,следствием сла'бай изучен
ности терригенных флишаидных талщ. Не исключена, 'ЧТО' IПри более 
детальных исследаваниях флишевая формация может быть выщелена и 
в дру.гих ,местах п рогиба  из состава аспиднай, ат катар·оЙ ана атличает
ся лишь б алее четкой ритмичнай слаистастью. !Венчает формационный 
ряд праги6а 'мала'с·савая формация, также имеющая бальшую 'мащность. 
Она 'раопрастра'нена ·в центральной, а также в !OfГ\а-васточнай и юга-
заlПаднай краевых частях п р огиба .  , 

Вулканическая деятельнасть не характерна для Южно-Алтайскаго 
прагиба.  Лишь вдоль северной егО' границы с Ануйска-Чуйским проги
бом и Терехтински<м паднятием праисходят слабые и непродолжитель
ные излияния аснавных лав трещиннага типа .  

Нсе четыре форм ации ЮЖ:.!-IO -АлтаЙскаго прогиба,  имеющие в сум
м е  агромную мащность, дислацираваны в единам 'пл ане и абразуют еди
ный структурный камплекс. Оснаву складчатай структуры формаций СО'
ставляют крупные линейные складки грамаднай амплитуды, измеряемай 
м н огими киламетрами, с крутым поднятием крыльев. Дапалнительные 
склаДl{И балее высоких 'парядков тягатеют в аснавнам к замкавым ча 
стя,м крупных складак, крылья каторых в бальшинстве случаев являют
ся грамадными монаклиналями, слабоаслажненными плавными флек� 
сурами. 

Степень метаморфизма парад фор,маций в значитеЛЬ'най мере з ави
сит 0'1' складчатой структуры. В ядрах складак, аса'бенна антиклиналь
ных, степень мета,морфизма пород заметно повышается, по сравнению с 
крыльями складок. Это обстоятельства не всегда учитывается исследо
вателями, относящими мета'\10рфизованные атложения к балее древним 
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,свитам ( Кравцова ,  Майзелис, Черноморс-кий, Ла'нда и некоторые 
другие) . 

Единство складчатых дислокаций всех четырех формаций Южно
Алтайского прогиба говорит о том ,  что главные складкообразовательные 
тектонические движения происходили в основном п осле образования 
всех фор-маций прогиба.  Почти горивонтальное залегание нижнесилурий
ских отложений 'на сильно дислоцированных нижнепалеозойских толщах 
определяет и верхний предел тлавных складкообразовательных движе
ний, которые, таким абравом, происходили в течение средне-верхнеордо
викског-о времени. 

К этому времени относится внедрение интрузий гранитаидав, в чис
, ле  которых некоторые 'геологи (В. Н. Гаврилова и др . )  еклонны выделять 
три ком плекса. Нижний комплекс имеет крайне н езначительное р аспро
стра нение и устанавливается в центральной части Южно-Алтайского 
прогиба .  По составу он сх,оден с нижнеордовикским гранитоидным комп
лексом Башкаусского прогиба и представлен мелкими пластовыми те

,лами гранито-гнейсов, р еже гра нодиоритами, кварцевыми диоритами и 
тоналитами.  Так же, к ак в Башкаусском про гибе, эти интрузии о бнару
живают постепенные переходы в биотитовые плагиотнейсы и сопровож
даются многочисленными жильными -образованиями -- аплитами и 
п егматитами.  Интрузивные тела этого комплекса ориентированы в ши
ротном 'направлении, согласно с напр авлением кристаллизационной слан
цеватости. Широтное направление имеет также и вся полоса метаморфи
ческих сланцев, в,мещающих эти гранитоиды. 

В. Н. Гаврилова считает ,возраст гнейсовидных гранитов нижнеордо
викским по а налогии с восточными р айона,ми Алтая.  Однако в Южно
Алт-айском прогибе эти 'гранитоиды имеют, несомненно, более молодой 
вовраст, та'к как, по н ашим наблюдениям,  они прорывают нижнеордовик
ские о тложения. Выше доказывалось, что метаморфические породы, 
слагающие широтную полосу в осевой части Южно-Алтайск'ого прогиба, 
являются не  самыми древними образованиями района, а включают са
',1ые высокие, т. е. нижнеордовикские, 'горизонты р авреза торноалтайской 
,серии. Следовательно, в озраст гнейсовидных гранитов и гранодиоритов,  
прорывающих эти метаморфизованные обравования, следует считать 
более молодым, очевидно, среднеордовикским.  Кста!'и, аналогичные 
граниты отсутствуют -среди среднеордовикских отложений юга-восточной 
и юга-западной частей Южно-Алтайското прогиба, залегающих соглас
но на  нижнеордовикских молассоидных отложениях. 

К средне-верхнеордовикским, но более молодым, чем описанные вы
ше, ИНТРyGивным о бразованиям о тносятся крупные массивы гра-нитои
дав, также р аспространенные в центральной части прогиба .  В. Н. Гав
рилова склонна выделять среди них два близких по возрасту (вероятно,  
верхнеордовикских) комплекса :  более р анний - ,гран-одиоритовый и бо
лее поздний - биотитовых И двуслюдяных 'гр анитов. Правда, такое раз
деление на  комплексы не является еще строго докаванным, так же как 
и вообще выделение средне-верхнеордовикских интрузий. В .  А. Кузне
цов ( 1 953, ] 957) к ордОвикским интрузивным образованиям Горного 
Алтая отн-осит толь'ко нижний комплекс гнейсовидных гранитов и грано
д иоритов (<<синорО'Генная гранитная формация») , хотя и считает возмож
ным наличие крупных гр анитоидных м ассивов ордовика, с формирова
HrieM которых свявана  консолидация территории. 

Определения абсолютного возраста гранитоидав среднего - верхне
го ордовика, приводимые В. Н. Гавриловой, дают большие расхождения : 
0'1' 380-340 до 460 млн лет. Это показывает, по-видимому, что к средне
О'рдовикским отнесены частично и более молодые - силурийские и де-
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вонские гранитоиды. Тем не менее, наличие крупных м ассивов гранитои
дов среднего - верхнего ордовика вряд ли следует подвергать сомнению. 
К этому времени, по-видим,ому, и отнОсится консолидация Южно-Алтай
ского прогиба .  

Процессы консолидации, начавшиеся внедрением своеобразного ин
трузивного комплекса гнейсовидных гранитов, были довольно длитель
ными и 'протекали в течение 'средне- и верхнеордовикской эпох. При 
это,м устанавливается неодновременность 'консолидации для обширной 
территории Южно-Алтайского прогиба.  Так, в среднем ордовике цент
р альная часть прогиба была уже консолидирована ,  а н а  юго-востоке . и 
юго-'западе продолжалось накопление мощных терригенных толщ гео
синклинального облика ( БИРЮКСИ'нская и муздыбулакская свиты) . Се
диментация в ,среднем ордовике п роисходил а -именно в тех частях пр'оги
ба ,  которые примыкают к территории будущих девонских прогибов 
Курайско-Ташантююкому и Рудно-АлтаЙскому. 

Состав нижнепалеозойских формаций А н у й с к о-Ч у й с к о г о п р  а
г и б а ,менее ясен из-за слабой изученности толщ, которые на  значитель
ной части территории перекрыты более молодыми образованиями. Одна
ко имеющиеся м атериалы позволяют установить, что формационный 
ряд Ануйс-ко-Чуйского прогиба близок к типовому ф ор,мационному ряду, 
характерному для древних п р огибов Горного Алтая. 

Наиболее древней формацией Ануйск-о-Чуйского прогиба является 
кремн исто-глинистая, имеющая огромную (не  менее 7 КМ) мощность 
большую, чем в других прогибах. Эта формация вскрывается в краевых 
частях, а также в ядрах антиклинальных поднятий н а  северо-западе 
прогиба .  Кремнисто-глинистая формация р а спространена, несомненно,  
по всей площади прогиба ,  в том числе в тех его участках, которые в 
современном эрозионном срезе з аполнены более молодыми образования
ми. Кремнисто-глинистая формация на  'северо-западе прогиба  отчетливо 
р аспадается на две субформации: нижнюю (докембрийскую) - серо
цветную и верхнюю - пестроцветную. Это единственное место в Горном 
Алтае. где установлена сероцветная подформация, а на  всей остальной 
территории Ануйско-Чуйского и других 'прогибов кремнисто-глинистая 
ф ормация представлена лестроцветной подформацией . 'J\>ремнисто-гли
нистая формация сменяется более молодой (среднекембрийской ) аспид
ной формацией, также повсеместно р аопространенной в Ануйско-Чуй
ском прогибе. Правда, длительность процесса образования этой форма
ции :здесь меньше, чем в других прогибах; меньше и ее мощность, хотя 
.она достигает местами 1-2 КМ. Аспидная формация сменяется выше 
молассовой формацией, -образование которой охватывает ,продолжитель
ный промежуток времени - от второй половины среднего кемБРЮI до 
Iюнца нижнего ордовика. Велика и мощность формации - не менее 3,5 КМ. 

Таким образом, формационный ряд Ануйско-Чуйской впадины от
.личается от типового ряда геОСИiнклинальных прогибов большой значи
мостью кремнисто-глинистой и молассовой формаций, сокращением 
мощности аспидной формации и отсутствием флишевой формации. Прав
да; об отсутствии флиша в Ануйско-Чуйской впадине можно говорить 
вполне уверенно лишь для районов, доступных изучению и изученных 
н ами - северо-восточ-ной краевой и северо-западной частей прогиба .  
Нельзя исключать наличие флиша в других р айонах прогиба,  где ниж
непале030ЙСЕ:ие отложения перекрыты более молодыми толщами. 

В се три формации связаны между собой 'постепенными переходами 
и дислоцированы в едином плане. для них характерны узкие линейные 
складки с волнисто-изогнутыми слоями, крутыми и опрокинутыми паде
.}JИями крыльев и обилием дополнительных мелких складок более высо-· 
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ких порядков. Эти форма ции вместе с перекрывающими их ,средне-верх
неордовикскими и 'Отчасти н ижнеСИЛУРИЙСIШМИ отложениями, также 
большой мощности, образуют единый 'структурный к омплекс. Правда, 
имеются некоторые р азличия в характере с'кладчатости для нижних и 
верхних частей этогО' структурнага кампл екса . В в ерх'них частях комплек
са заметна уменьшается даполнительная складчатасть, станавятся пола
же падения крыльев складок. Эти }'iпращения складчаroй структуры 
толщ праисходят постепенно, на с несколькими слабовыр аженными 
«скачками». Один из таких «'скачков» -, на границе нижне- и среднеор
давикских отложений � несколько обосабляет три нижние фар,мации от 
более молодых толщ. Следует заметить, ЧТО' са,мые маладые - дева'нские' 
толщи Ануйско-Чуйского пра'Гиб а  унаследуют общий структурный планr 
балее древних отлажений с дальнейшим упращением склад'Чатых дефар
м ациЙ. В обраэавании такогО' рада складчатых форм решающую роль. 
'сыграли, несамненно, малодые последев'Онские ( или в ерхнедеванские) 
складкаабразавательные тектони'Ческие движения, каторым в ранние .. 
эпахи (в  частнасти, в нижнем п алеозое)  предшествавали менее сильные,. 
но много'кратна повтаряющиеся прадолжительные складчатые дефар
м ации. 

Из сказаннага выше ,видна, ЧТО' территария Ануйска-Чуйскаго пра
гиба в нижнем палеозае не испытывала консалидации и 'сохр анила пад
в ижнасть и 'спасобнасть к складчатым дислакациям талщ в балее IМ'ОЛО
дые эпахи. 

Краме тага, Ануйска-Чуйский прагиб атличается от других пр аги б ов 
Алтая 'Отсутствием иижнепалеозайских ИНТР}'lзивных абраэаваниЙ. Лишь 
на крайнем севера-востаке прагиба  известны ,гнейсовидные гранадиариты 
(Белакурихинский р айан) , к'Отарые по внешнему схадству сопоставля
ются с нижнеОРДОВИ1КСКИМ камплексам гнейсавидных гр анитаидав Вас
тачнага Алтая. Правда, для белакурихинских ,гнейсавидных 'гранадиари
тов в л абар атарии СО АН СССР апределен вазраст 430 млн. лет ( Куз
нецав, 1 963) , ЧТО' саатветствует к'онцу ардавика. Н аличие гней,совидных 
гранадиаритав и в краевай ч асти Ануйска-Чуйскога прагиба следует, па 
всей вераятнасти, связывать с влиянием древних структур Салаира и 
Бий ско-Катунскога паднятия.  

Вулканизм в Ануйска-Чуйскам прагибе, так же как и в других IJJpa
гибах, праявился чрезвычайна сл або.  Нижнепалеозаиские вулканаген
ные абр азавания в ничтожнам количестве известны лишь в север а-за
паднай части прагиба и приурачены к краям местнаго сл абавыраженнаго 
паднятия. Это паднятие, распалаженнае в центр аль,ных частях Ануй
ско-Чуйскога прагиба,  в Iпаслеардави'Кскае время офарм'илась в крупную 
са,мостаятельную структуру - Талицкое геаантиклинальнае поднятие 
(Талицкий антиклинарий савременнай тектанической схемы) . 

У й м е н с к и й П р О'  'г и б па асабеннастям геалогическага разви
тия и формацианнаму саставу атличается 'От других нижнепалеазаЙских. 
'Прогибав Алтая. ЭТИ атличия абусловлены 'значительнай абасабленна
стыо прагиба ,  сравнительна н ебальшими его размерами и близастью> 
центрав бурных вулканических излияний, приураченных к скланам 
окружающих поднятий. Правда, а ф армацианнам составе талщ Уймен
скага 'прогиба мажно судить лишь па касвенным данным, в частнасти по 
ф ациальному ан ализу талщ краевых частей прогиба и окружающих под
нятий. На большей же части территории дакем брийские и нижнепалео
зойские форм ации перекрыты мащным чехлом более малодых ардавик
ских и девонских образаваний и недоступны непасредственнаму изуче
нию. Это пораждает расхаждения ВО' взглядах исследавателей на от
дельные моменты геологическ'Ой истарии проги ба.  
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Одним из таких спорных и ваЖНВIХ вопросов является вопрос о вре
мени консол'ида'Ции У-йменского :прогиба (Уйменско-Лебедского синкли
нория по современной тектонической схеме) . В литературе широко рас
пространены представления о том, что р ассматриваемая территория в 
докембрии и кембрии представляла единое целое с Бийско-КаТУНСJШМ 
поднятием и пережил а одноврем енно с ним консолидацию в конце сред
него кембрия. В дальнейшем, 'начиная 'со cpeДlНeгo ордовика и далее� 
вплоть до верх'него девона, на этой территории геосинклинальные усло
вия были вновь вО'сстановлены. Поэтому Уйменско-Лебедско-Лебедской 
синклинорий многими исследователями р ассматривается как вторичная 
н аложенная ,структура типа межгорног'О прогиба (IB .  А. Кузнецов, 1 952, 
1 954, 1 963; Белостоцкий, 1 956; Белостоцкий и др. ,  1 959; Нехорошев, 
1 958; Унксов , 1 958 и др . ) . В. М. Сенников в противовес установившемуся 
мнению доказывает унаследованный характер р азвития Уйменско-Ле
бедского синклинория и непрерывность геосинклинального режима R· 
нижнем и среднем палеозое. Анализ имеющегося м атерлала,  и особенн,Q> 
последних данных стратиграфии, по нашему мнению, полностью под
тверждает точку зрения, высказанную В. М. Сенниковым ( 1 958) . 

Прежде всего, УIшследованн,ость ,складчатых фо'рм ордовика - дево
на не соответствует представлениям об их «вто р ичном» наложенном ха
р а ктере и говорит скорее в пользу второй точки зрения. Во-вторых, с р ав
Еительный анализ стратиграфических колонок северо-восточной части 
Алтая показыв ает, что уже с п озднего докем,брия территория современ
НО'ГО Уйменско-Лебедского синклинория имела отличия от Катунского 
антиклинория и развивалась как структура прогиба ,  

Так ,  кремнисто-карбонатные отложения баратальской свиты анти
клинория, имею щие к тому же в ,своем составе водорослевые известняки, 
характеризуют более м елководные морские условия, чем кар бонатно
глинистые осадки бостальской свиты краевой части Уйменского про'гиба .  
Дальнейшее сркращение карбонатной составляющей с удалением от 
поднятия позволяет предполагать в центральных ч а стях прогиба суще
ствование глинисто-сланцевой толщи ти,па маралихинской свиты Северо
З ападного Алтая,  характерной для сравнительно глубоководных 
условий. 

В нижнем - среднем кембрии р азличия р ассматриваемых структур 
подчеркиваются большей мощностью толщ и отсутствием участков р аз
мыва в прогибе. По-видимому, здесь, так же как и в других местах, с 
удалением от центров вулканических излияний доюi,ен сокращаться 
объем вулканогенных толщ. Поэтому в центральных частях Уйменского 
прогиба можно предполагать н аличие нижнекембрийской формации, 
промежуточной ,между кремнисто-'глинистой формацией, ти,пичной, 
для других прогибов Алтая, и диабазов,ой формацией геоантикли
нальных :поднятий. 

В среднем кембрии ( амгинский век) 'в центральных частях проги6а  
образовал ась  формация, близкая к аспидной формации других прО'ги
бов И соответствующая известняково-порфирито-граувакковой формации 
Бийско-Катунского поднятия. Такова ,  например, терригенная толща бас
сейна р .  Киски, расположенная на  границе прогиба и поднятия. Аспид
ная  формация УЙменс.JЮГО 'прогиба ,  несомненно, отличается от дру
гих прогибов Алтая преобладанием граувакковых песчаников и 
алевролитов. 

Со второй половины среднего кембрия контр астность тектонического 
рельефа р ассматриваемой территории становится более наглядной. Это 
подчеркивается р азличием мощностей синхронных толщ: более мощным 
ыныргинской (Cт�) и кульбичской (Стз) свитам восточной краевой 
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части прогиба соответствуют маломощные еландинская (Ст§) и куль. 
бичская ( Стз) свиты поднятия.  

Нижнеордовикских толщ н а  территории  поднятия не  установлено 
вообще, а в прогибе этому времени соответствует н акопление мощных 
грубообломоч,ных пестроцветных отложений чойской свиты. Это, не
,сомненно, м·оласс·овая формация, имеющая, по-видимому, широкое рас
пространение в Уйменоком прогибе. НИLlшеордовикские отложения про
гиба перекрываются также мощными геосинклинальными толщами 
.среднего - верхнего ордовика. 

Таким обр азом, нет оснований говорить о том ,  что Уйменско-Ле
бедской синклинорий заложился как прогиб в среднем о рдовике на жест
ком консолидированном основании. Приведенные м атериалы заставляют 
р ассматривать Уйменско-Лебедской синклинорий как структуру, о фор
мившуюся на  месте длительно и унас,Т{едованно р азвивавшегося прогиба 
древнего позднедокембрийского з-.аложения. Прщща, краевые части про
гиба ИClпытыв али частичную консолидацию одновременно с консолида
цией Бийско-Катунского поднятия, но уже в среднем кембрии б ыли вновь 

. вовлечены в кру;пные опускания, значительно р а сширившие р азмеры Уй
м енского прогиба, особенно в северной части.  Поэтому нельзя отрицать 

_некоторую активизацию геосинклинального режим а  Уймен,ской впадины 
. в среднеордовикское время. 

В целом же, учитывая особенности формационного состава и строе
ния, Уйменский прагиб следует отличать от других прогибов Алтая и 
считать его близким к внутренним прогибам геоантиклинальных подня
тий .  Палеотектонические структуры такого типа ,  но  меньших размеров, 
по-видимому, имеются 'в пределах Кузнецкого Алатау, Горной Шории 
и Салаира .  . 

Кроме геоантиклинальных :,поднятий И теосинклинальных прогибов, 
к основным структурным элементам, несомненно, отно�ятся г л  у б и н н ы е 
р а з л о  м ы, играющие важную роль в геологическом развитии Горного 
Алтая. По существующим представлениям, глубинные р азломы являются 
.долгоживущими тектоническими швами, закладывающимися на  сочлене
нии исторически обособившихся участк,ов литосферы - структурно-фа
диальных зон в периоды сильных дифференцирующих тектонических 
движений (Пейве, 1 945, 1 956) . 

Существование в Горном Алтае глубинных р азломов впервые было 
доказано В.  А. Кузнецовым ( 1952) и в дальнейшем поддержано другими 
-исследователями. З аложение б ольшинства глубинных р азломов Алтая 
',связывается обычно с сильными тектоническими движениями в конце 
.среднекембриЙского времени, хотя допускается и более ранний их воз
р а,ст. В. А. 'Кузнецов ( 1 963) mредmолагает tПОЗ1днедокембрийское время 
заложения некоторых глубинных р азломов. 

Руководствуясь известным положением о связи м агматических 
комплексов теосинклинальных областей с глубинными р азломами, нам 
представляется возможным несколько детализировать схему располо
жения основных глубинных разломо в Горного Алтая, используя для это
го м атериалы н аших страТИ1гра фических и палеогеографических обобще
ний.  Особенно велика роль глубинных разломов 'в контроле р анних 
м агматических комплексов геосинклиналей.  Поэтому особенности про
странственното р азмещения м агматических формаций позволяют выяв

�лять существование глубинных р азломов в то или иное время. По этим при-
знакам удается установить, что в большинстве случаев геоантиклиналь
ные поднятия и геосинклинальные прогибы уже в позднем докембрии 
(нижнем палеозое) сочленяются по зонам глубинных р азломов. З ало-

.жение :большинства глубинных р азломов произошло в Iпозднем Докемб-
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рии или в н ач але кембрш! .  ПО главнейшим из них блоковые перемеще
ния продолжались вплоть до верхнепалеозойского времени. 

Н а  палеотектонической ,схеме глубинные р азломы показаны одной' 
условной л инией, к которой, как правило, приурочены границы основ
ных палеотектоничеоких структур . В действительности же морфология 
зон глубинных р аЗЛОNIОВ в рассматриваемое время была значительно 
более сложная, но отсутствие м атериалов не позволяет отразить на схе
,ме строение этих зон 'с большей детальностью. Зоны глубинных разло
мов,. вероятнее нсего, представляли в нижнем палеозое серию сопряжен
ных друг с другом кулисообразно р асположенных тектонических швов, 
сближающихся на глубине. Ширина таких зон ра'зломов довольно зна
ч'ительна и,  вероятно, ,была близка к ширине ра,спространения вулкано
,генных формаций, занимавших, как мы установили,  'склоны геоантикли
нальных .поднятий. К этим тектонически'м кулисаМ, СО'ставлявшим зону 
глубинного :разлома, были IПР'иурочены центры вулка,нических 11 ЗЛИЯНИЙ. 
По мнению многих исследователей (А. Ф. Белоусов, .в. М. Сенников, 
М.  к.. ВИНlкман, Ю.  Н .  Кочкин И др. ) , особенности петро'Гр афического 
состава докембрийских и нижнекембрийских основных лав позволяют 
говорить о трещинном характере их излияний. 

Из всех тектонических кулис зоны глубинного р аGлома способность . 
к наиболее длительным ,БЛОIЮВЫМ перемещения,м в дальнейшем сохра
вилась во  внешних, наиболее близких 'к прогибам кулисах, которые, та
I'КИМ образом, стан овятся главными. Они и показа,ны на палеотектони
ческой схеме. Происходит это, видимо, потому, что именно внешние' 
, ( главные) кулисы являются. граниrцей ра'здела толщ разной ilюмпетент
ности : излившихся и застывших относительно жестких вулканогенных 
пород, с одной стороны, и пластичных осадочных толщ - с другой. В нут
ренние кулисы,  являвшиеся подводящими каналами для основных лав ,  
по-видимому, залечиваются и отмирают. Лишь в некоторых случ аях п о· 
ним происходят в дальнейшем блоковые lПеремещения, определяющие
р азличия в мощности и характере осадкообразования толщ. 

На палеотектонической схеме ( см .  рис. 39) показан следующий ряд: 
описанных ниже глубинных разломов. 

С а р а с и н с ·к  о-ч е р г И 'Н С К И Й разлом разделяет структуры 
Ануйско-Чуйокого прогиба '11 северной ча,сти Бийско-Катунского подня
тия. Он выявляется по резкому возрастанию мощн,о.стеЙ Нllжне-среДI-l'е
кембрийских основных; вулканогенных пород, а также нижнекембрий
ских 'ГипеР'базитов. З аложение его произошло в позднем докембрии, так 
как с этого времени в данном районе известны вулканогенные породы. 

Р а сположенный восточнее М а н ж е р о к с к и й р а'злом являлся, 
по�видимому, внутрен ней кулисой зоны р азлома, в которую входила и 
Сарасинско-Чергинская кулиса. МанжерО'!\'ский р азло,м также обнару
живается по возрастанию мощностей нижнекеМ'брийских основных лав.  
В дальнейшем ,блоковые перемещения 'по р азлому определяют р азличия 
кембрийских р азрезов осевой и кр аевой частей Бийско-Катунского под
нятия. В ча-стности, к нему приурочены отложения верхов среднего 
н ачала верхнего отделов кембрия. 

С восточной стороны осевая часть Бийско-Катунского поднятия 
ограничивается К у б и н с к и м р авломом. Он контролирует р азмещение 
нижнекембрийских оснонных лав и обеспечивает резкие р азличия кемб
ро-ордовикского стр атиграфического р а'зреза сочленяющихся вдоль не
го структур. 

Условно приводится нами С и й с к о-ы н ы р г и н с к и й разлом, от
деляющий Бийско-Катунское поднятие от р асположенного восточнее 
Уйменского прогиба .  В нижнем кембрии вдоль него также располага-
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.Jiись центры вулканических излияний. В северной части блоковые пере
мещения вдоль него устанавливаются 'в нижне-среднеордовикское время 
и позднее. 

,с обеих 'ст·орон огра ничено глубинными р азломами Телецкое подня-
1'ие. Западный - К у р а й с к о-Т е л е Ц к и й разлом имеет большую 
протяженность. В южной ч а сти он р азделяет структуры Бийско-Катун
.ского поднятия (южной его части) и Башкаусской в\падины. Севернее 
вдоль него сочленяются Уйменская впадина и Телецкое поднятие. Н а  
всем протяжении он контролирует р а'змещение нижнекем,брийских ( н а  
юге Iпозднедокембрийских) центров вулканических излияний, а также 
нижнекеМlбрийских ГИlпер6азитов. По-видимому, с этим же р азломо'М с'Вя
гано ннедрение средне-верхнекем6рийоких пла,ГИОJ'ранитных интрузий 
( например,  на севере - Кадринокая интрузия) .  В северной ча'сти вдоль 
р азлома в 'ср еднем ордовике происходили :опускания Уйменской ВlПадины. 

У л а г а н с к и й р азлом р азделяет Телецкое и Чулышманское под
лятия. К нему в нижнем кембрии приурочены вулканические излияния, 
<1 в ордовике вдоль 'него заложился Еринатский !Прогиб. 

Чулышманское поднятие ограничено с северо-востока Ш а  п ш а л ь
с к и м, а с юга - С а р а т а н с к и м р азлом а,ми. Они ТaJ<же контроли
руют размещение НИЖ'некембрийских основных эффузивов и ГИ1пербази
тов . В среднем и 'верхнем кембрии блоковые перемещения, происходив
шие по этим р азломам,  обусловили различия геоло'гических р азрезов 
Чулышманского поднятия и смежных с ними прогибов - Башкаусского 
11 Западно-Саянского. 

Южная часть Бийско-Катунского поднятия ·с юго-запада ограниче
на К а Д р и н с к о-Б а 'р а т а л ь с к и м разломом, который устанавли
вается в докембрии и нижнем кембрии по 'Приуроченности к нему о снов
ных вулканогенных толщ. Блоковые перемещения вдоль него происхо
дили в ордовике и позднее. 01' Кадрлнско-Баратальского ;разлома на 'заlПад - 'северо-запад .оТ
ходит Ч а р ы ш 'с к о-Т е р е х т и н с к и й  р аlЗЛОМ большой протяженно
сти. Он отделяет Ануйско-Чуйскую впадину от Терехтинского поднятия 
и Южно-Алтайской впадины. На всем протяжении вдоль него известны 
'Излияния нижнекембрийских, а местами и докембрийских основных лав .  
К ним приурочены также типербазитовые тела . Западная часть этого 
р азлома,  скрытая под девонскими толщами Коргонского прогиба ,  'Пока
.зана  на  схеме ( см .  рис. 39) условно. Вдоль Чарышско-Терехтинского 
р азлома происходили многокр атные блоковые перемещения в течение 
:всего палеозоя, что определяется различием геологических р азрезов, со
прягающихся вдоль него структур. 

Ю ж н о -Т е р е  х т и н с к и й р.азлом, расположенный в южной ча
сти Терехтинского поднятия, также контролирует р азмещение докемб
р ийских и 'нижнекембрийских основных эффузивов и гипер.базитов. Су
ществование его в более позднее время не устан авливается. 

Т а л и Ц к и й р азлом выявляется в южной части одноименнО'Го под
нятия на северо-западе Ануйско-Чуйского прогиба по слабым проявле
ниям нижнекембрийС'кого вулканизма .  дальнейшая его история не 
;известна .  

Н а  границе Горно-Алтайских и Рудно-Алтайских структур также 
предполагается существование мощной воны глубинного р азлом а  - З а
л а Д н о-А л т а й с к о г о .  Н аличие этого р азлома в среднем и верхнем 
п алеозое является общепризнанным ( Нехорошев , 1 954, 1 958 ; Кузнецов, 
1 952; Горжевский, Иванкин, 1 960; Горжевский, Муратов, 1 962 и др .) . 
о существовании же его в нижнем палеозое может свидетельствовать 
р а спространение нижнекембрийских основных эффузивов в Холзунском 
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::-;ребте ( Кузнецав, 1 96 1 ) , а также характерные для зан глубинных разла
м ов структуры типа 'приравламных прагибав, существовавшие в сред
�HeM - верхнем ардавике. 

Такавы Iглубинные р азломы Гарнаго Алтая древнего залажения. 
_Многие из них продалжают существавать в среднем и верхнем палеозое. 
·0 м арфалогии их можно дабавить лишь то, чтО' все ани имеют дугооб
р азный план заложения, обращены выпуклай стораной на  запад, юго
.запад и имеют п адения в вост,очных румбах. 

З аканчивая описание схемы палеатектаническога р айанирования 
Горно,го Алтая, следует ,падчеркнуть, что эта схема, как и мнагие другие ,  

,отр ажает общепризнанную идею р азновозрастности складчатых струк
тур. Выделяет,ся нескалько этаlПОВ консолидации в р аесм аТРИ1ваемый и н

'тервал времени :  
а )  вторая паловина среднего кембрия и, вероятно, н ачало верхнегО' 

l(ембрия. Кансолидируется территария БийС'ка-Катунскаго паднятия, а 
также кр аевые части Уйменскай впадины;  

б) конец верхнего кембрия - н ач ало нижнего ордовика. Кансоли
дируется территария Телецкого, Чулышманскага , Терехтинскаго ,подия
'тий И Башкаусск'О'го прагиб а ;  

В )  конец ниж'нега ордавика - начала среднегО' ордовика. Кансоли
.дируется территория центральной части Южна-Алтайскаr:o пра'гиба .  
ВОЗМQжна частичная консолидация северо-западной (Талицкае подня
тие) и северо-востачнай (район с,  Белакуриха ) частей Ануйско-Чуйско
га прагиба ;  

г) конец верхнего ардавика. Окончание кансолидации Южна-Алтай
·:ского прогиба .  

Остальная территария Алтая (,Ануйско-Чуйский п ро,гиtб и централь
ная часть Уйменскаго прогиба )  в нижнем палеозое не испытывала кон
·салидации. 

Этапы кансолидации дастаточно длительны. Так, например, для се
вера Бийска-Катунского поднятия I<онсолидация праисходит в течение 
всего майского века. Так же длительна, по крайней мере в течение всегО' 
среднег6 0рдовика, Iюнсалидация ЮЖН1о-АлтаЙОIюга лрогиба .  Па
видимому, 'продолжительна время Iюнсалидации и других 'структур, но 
имеющихся материалов недастатачно для устанавления интервала 
.·Iюнсалидации . 

Однако время консалидации хотя и является важным, но атнюдь не 
,основным критерие.м тектоническогО' районирования Горнаго Алтая. 
Среди одновременно консолидированных структур есть, I1апример, та
хие различные структуры, как Терехтинское и Чулышманское Iпаднятия 
и Б ашкаусский прагиб. Различия между палеотектоническими структу
'р ами закладываются в самые ранние этапы геосинклинальной стадии -развития Горного Алтая, а не являются следствием р азнавременнай их 
консалидации. Главными чертами палеотектонических структур являют
ся их морфология, асабенности ма'гматизм а  и (как следствие этих ф ак
торов) хараюер осадкоабразования. Все это находит суммарное  "Выра
жение в составе и морфолагии геалогических и м агматических формаций, 
. анализ которых и является, таким обр азам, основой тектоническаго 
р айониров3IНИЯ Горнага Алтая, так же как и любой другой геосинкли
нальной области. 

В свете сказаннаго нам представляется неправомерным выделение 
,единых для Алтая и примерно одновозрастных структурных . этажей 
(ярусов) , применяемых некаторыми исследователями для тектонических 
постраениЙ. Ни характер складчатых дислокаций, ни магматизм, ни со
,став геологических формаций не являются общими для всего ретиона, 
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а характеризуют лишь отдельные историч ески обособленные тектониче
ские структуры. Следовательно, если и можно говорить о структурных 
этажах (,комплексах, ярусах) , то только в пределах каждой тектониче
ской структуры отдельно. 

При этом для каждой из расомотренных п алеотектонических струк
тур Алтая, на наш взгляд, можно выделять не более двух структурных 
этажей. Из них нижний этаж (комплекс) формируется до этап а  консоли
дации, а второй - 'после. Время формирования нижнего стру](турного 
этажа, естественно ,  неодинаково для разных п алеотектонических струк
тур. Так, наlПример , нижний структурный этаж БиЙс.ко-Катунского под
нятия формируе11СЯ ·с верхнего 'докембрия д'0 верхнего кембрия; в Юж
но-Алтайском прогибе - с  докембрия ( ? )  до нижнего, а местами сред
него ордовика включительно; в Ануйско-Чуйском прогибе с верхнего' 
докембрия вплоть до верхнего ордовика, а местами, ВОЗ1МОЖНО, и позже. 
При этом не только время формирования, но и «содержание» структур
ных этажей, как можно видеть из изложенного, неодинаково в р азных 
.Тектонических структурах. 

2. ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В ПОЗДНЕМ ДОКЕМБРИИ 
И РАННЕМ ПАЛЕОЗОЕ ГОРНОГО АЛТАЯ 

Имеющиеся в нашем раClпоряжении ,материалы ,ПОЗВОЛЯЮТ еде-
лать леС'колько замечаний о характере с](ладкообразовательных тек-, 
тонических движений в ['орн'ом Алтае в позднем докембрии и раннем 
палеозое. 

В ряде своих ра'бот Н.  С. Ш атский ( 1 937, 1 9391 ,  1945, 1 95 1  и др . )  
доказывает длительный характер с](ладкоuбразовательных тектониче
ских движений, соизмеримых БО времени с процессом осадкообразования, . 
а также неравномерность этих движений. «·Орогенические ф азы» 
г. Шl'илле, 'по Н .  С .  ШаТ'СЕ:ОМУ, .представляют 'собой лишь «время убыстре
,н'Ия процес·са склаД1ю06ра'зования, а не являются 'к аким-либо особым 
моментом складчатости, связанлым с движениями, отличными по своей 
природе от движений в периоды умеренного роста складок» ( Шатский, 
1 95 1 ) .  Идея длительности складкообра'зовательных ДБижений находит 
поддержку у 'многих с·оветских ученых (В .  И. Попов, А. л. Яншин, 
д. В:  Наливкин и др . ) . 

Представления о Д л и т е л ь н о с т и склад,кообр азовательных тек
тонических движений, на наш взгляд, подкрепляются данными о разви
тии тектонических ст.руктур Горного Алтая. В частности, рассматривая 
развитие островных дуг (геоантикллнальных поднятий ) ,  мы отмечали 
последовательный и неуклонный их рост, постепенное усложнение их 
конфигурации. Сравнение палеогеаграфических схем Горного Алтая ил
люстрирует непрерывность и необратимость указанных изменений для 
каждой из тектон ических структур. Рост геоантиклинальных поднятий' 
сопровождается складкообразованием, ,которое, таким образом, является 
также длительным и непрерывным процессом . 

Выше указывалось, что для 'некоторых палеотектонических струк
тур устанавливаются длительные временные интервалы процессов консо
лидации, т .  е. н а иболее интенсивных складкообр азовательных тектони
ческих движений ( майский век в северной части Бийско-Катунского 
поднятия, средний - верхний отделы ордовика Южно-Алтайского под
нятия) . Длительность складкообразования здесь устанавливается по 
возрасту геологических формаций «орогенного» типа (по Н.  п.  Хераско-, 
ву) , который неодинаков для различных частей палеоструктуры. 
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Длительные с'Кладкообразовательные тектонические движения про
являются, очевидно, н е р а в н о м е р н о. Выше уже отмечалось усиление 
складкообразования в эпоху консолидации той или иной тектонической 
структуры Горного Алтая, что опир алось на анализ морфологии еклад
ч атых дислокаций древних толщ. Показательно также, что в некоторых 
структурах Горного Алтая геологические формации, непосредственно 
предшествующие эпохе консолидации, нередко имеют р азличные тек
стурные особенности, свидетельствующие об оживлении тектонических 
движений, происходящих одновреме.нно с осад:ко06разованием. Так, на 
пример ,  в породах молассовой и флишевой формаций Южно-Алтайского 
прогиба часто н аблюдаются р азличные микрооползневые текстуры, ко
торые .обр азуются, по всей вероятности, при нарушениях горизонтально
го залегания недиагенет изированного осадка . Да и механизм образова
ния ритмичной слоистости флишевой формации в соответствии с 
гипотезой турбидных потоков предусматривает как одно из условий 
образования ритмов постоянно возобновляемое нарушение горизонталь
ного залегания слоев . 

Таким образом, для тектонических структур Горного Алтая в рас
оматриваемый отрезок времени -' с позднего докембрия до нижнего ор
довика включительно - складкообразование можно представить как 
непрерывный процесс, темпы которого все возрастают и достигают мак
симума в эпоху консолидации. 

Кроме непрерывности и неравномерности, выявляется еще одна ха
р актерная черта ,складкообразовательных тектонических движений в 
позднем докембрии и нижнем 'палеозое Горного Алтая. Это п л -о Щ а д
н а я н е р а в н о м е р н о с т ь складкообразования. 

В любой отрезок времени в Горном Алтае можно выделить р айоны, 
где ,складкообразование п ротекает более интенсивно, чем в !других 
р айонах. 

. 

На ранних этапах раз,вития до момента консолидации геоантикли
нальные поднятия Горного Алтая были именно теми р айонами, где 
складкообразовательные пр-оцессы проявились более интенсив,но,  чем 
в обширных геосинклинальных прогибах.  Так, например, окладчатые 
структуры древних толщ Бийско-Катунского поднятия, как известно, бы
ли  сформир.ованы, в основном, к концу ·среднего кембрия. Более моло
дые - верхнекембрийские и нижнеордовикские отложения, залегающие 
на жестком ,  консолидированном основании, дислоцированы слабо. В про
гибах же к концу среднего кеМ'брия еще не было создано с.),лад:чатых 
структур, поскольку нижне- и среднекембрийские толщи обнаруживают 
единство складчатых дислокаций с верхнекембрийскими и нижнеорд:о
викскими толщами. В частности, в Южно-Алтайском прогибе основные 
складкообразовательные движения произошли лишь в среднем и верх
нем отделах ордовика. 

Таким образом, периоду н аиболее сильных склад:кообразователь
ных движений (эпохе консолидации) в теоантиклинальных п однятиях не 
отвечает такой же период в геосинклинальных прогибах. Бурный рост 
складчатых структур поднятий отражается в прогибах главным образом 
изменением литологического состава осадков, а существенных складко
образовательных движений там не происходит. 

При более детальных н аблюдениях, вероятно, даже в пределах од
ной тектонической структуры, окажется возможным получить данные о 
неравномерном проявлении складкообразовательных движений.  Так, на 
пример, выше отмечалось, что центральные части Бийоко-Катунского 
поднятия консолидировались раньше, чем краевые. Или другой пример -
в Южно-Алтайоком прогибе в период интенсивных складкообразова-
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1'ельных тектонических движений центр альной ч а сти, в других краевых 
ч а стях прогиба IПР О ИСХОДИЛО н а копление мощной толщи осадков сред
него ордо'вика,  котор а я  в дальнейшем была дислоцирована в един ом 
плане со всеми нижнепалеозойскими отложениями.  

Из сказанного видн о, что при характеристике скл адкоо бр азов атель
ных движений Гор ного Алтая нужно в сегда учитывать неповсеместность 
их п р оявления и неодин аковую и нтенсивность для р азных р айонов . Э то 
о б стоятельство не всегда учитывается в р а ботах по р егион альной геоло
гии Горно'го Алтая.  Так, н апример, н а  некотор ых стр атигр афических 
схем ах все еще ф игурируют повсеместные и одновременные перерывы, 
что, как мы видим, не отвечает ,ф актич-ескому Iм атери алу, а и сходит в 

'о сновном из а п р иорных предположений о б  оБЯlзател ьной повсеместности 
и одновременности пр оявления складкоо б р азования.  В о снове выделения 
единых для Алтая структурных этажей ( яр усов ) также лежат предпо
.ложения о повсеместности, одновременности и однотипности проявления 
складкообразов ательных п роцессов. 

Особенности ctpy,ktypho-текто'НИ'ческого плана Гор ного Алтая позво
ляют в ыск аз ать сообр ажения о наличии г о р и з  о н т а л ь н ы х т е к т о
н и ч е с к и х Д в и ж е н и й. 

Следы горизонтальных тектонических движений в геосинклиналь
ный этап р азвития Горного Алтая о,nмеч али в своих р аботах В. П . Не
хорошев ( 1 960) , В. А. Кузнецов ( 1 963) , И. Ф. Пожариский ( 1 963) . Дщr 
н а с  особенно интересны высказывания В .  П .  Н ехорошев а, поскольку они 
затрагивают вопрос о горизонтальных тектонических движениях в ниж
нем п алеозое Гор ного Алтая.  

В .  П . Н ехорошев, указывая н а  дугоо б р азное р асположение основ
ных структурных элем ентов Горного Алтая,  обр а щенных выпуклой сто
р оной н а  юго-запад, а также на преобладающие п адения зон глуб инных 
р азломов в северо-восточных румб ах, справедл иво у,ка'зьrвает, что такой 
структурный пл ан,  вероятней всего, ,был оформирован под влиянием 
односто р оннето горизонтальною движения с востоко - северо-востока н а  
з а п ад-юго-запад. П р ичиной этого В .  П .  Н ехорошев предполагает н а 
двига ние «крупной устойчивой глыбы» ( о сколка Сибирской платф о р мы ) , 
<;уществующей в р �йоне сочленения Алтая, Тувы и З ап адного Саяна.  
П р авда, имеющиеся м атер иалы говорят скорее о б  отсутстви и  пл атфор� 
м ен ного режима н а  территории Алтае-С аянской о бл а сти в допалеО'30Й
ское вр емя ( Косыгин, Лучицкий, 1 96 1 ; Косыгин и др . ,  1 9 62) , но, не 
вдаваясь в пр ичины, само существов ание гор изонтальных тектониче�ких 
усилий и их н ап р авленность п одмечены В. П. Н ехор ошевым вполне обос
нованно.  Б ез у ч а стия гор изонтальных тектонических движений невоз
м ожно о бъясн ить ОСО'бенно сти структурного пл а н а  Горно'го Алтая.  
В оздействию, н ап р имер , только вертикальных тектонических сил более 
<;оответствовало б ы  р адиальное р асположение р азрывных н арушениЙ с 
п адением в стор ону центр а таких поднятий . Но такие структуры н а  Ал
тае не установл ены. 

Воздейств ие горизонтальных напр яжений осо'бенно очевидно в ра н
Еие этапы геосинклинал ьного р азвития Алтая - в позднем докем брии и 
р аннем п ал еозое, когда закл адывался структурно-тектонический план.  
И м енно с горизонтальными н апряжениями з емной коры многие иссле
дов атели склонны связыв ать возникновение глубинных р азломов ( Кр о 
поткин, 1 963;  Ажгир ей,  1 960, 1 963;  П ейве, 1 948, 1 950; Стовас, 1 962 ; Бер
сенев, 1 963 ; Плотников, Н .  Н .  Тазихин, 1 963) , а та'кже островных дуг 
( Кр опот,кин, 1 960; Хесс, 1 952 ; Умбтрове, 1 952 ; Кюнен, 1 952 и др . ) , важ
н а я  р оль котор ых в формировании палеотектонич еской структуры Алтая 
р а ссматривал ась выше. Возможно, что в это 'вр емя горизонтальные н а -
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пряжения являлись ведущим фактором тектонического р азвития ·и мно
гие вертикальные тектонические движения, в частности, рост островных 
дуг, можно рассматривать как производные горизонтальных напряжений. 

Однако невозможно отрицать и существование са,мостоятельных 
в е р т и к а л ь н ы х т е к т о н и ч е с к и х Д в и ж е н и Й. Об этом го
ворят 'О-Гр'омные мощности 'геО'СИНiклинальных толщ не только в обла
стях прогибов, но И В поднятиях. Несомненно, что разрастание подня
ТИЙ,- хара-ктерный для эволюции Горно-Алтайской 'Геосинклинали про
цеСС,- IПРОИСХОДИТ на  ф оне обширных прогибаний всей Алтае-Саянской 

,области в целом. Преобладание нисходящих вертикальных тектонических 
движений для р анних этапов теологического развития Алтае-Саянской 
()бласти, как и других подвижных зон, отмечается большинс1'ВОМ иссле
дователей. 

3. О ПАЛЕООСТРОВНЫХ ДУГАХ ГОРНОГО АЛТАЯ 
И НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ 

П РОСТРАНСТВ ЕННОГО РАЗМ Е Щ ЕНИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ФОРМАЦИй 
, 

Выявление закономерностей пространственното размещения магма
тических образований в геосинклинальных областях наряду с закономер
ностями эволюции магматизма лежит в основе iметаллогенического р айо
нирования и построения прогнозных Еарт для эндо-генных месторожде
ний.  Однако вопросы размещения м агматических комплексов нередко 
'остаются в тени вопросов эволюции м а'гматизма ,  выдвигаемых обычно 
на первый план. В частности, в геологической литературе по Алтаю, 
особенно прошлых лет, закономерностям эволюции магматизма уделя

. лось несравненно больше внимания, чем особенностям пространственно
го размещения продуктов м агматичеСJ<ОЙ деятельности. Во многих 
р аботах Iдетально р азбi1раются Iпетр'охимичесжие и металлогениче
ские черты выделяемых м агматических эпох Горного Алтая, но вместе 
с тем сла-бо освещаются многие важные вопросы ,пространственного раз
мещения продуктов магм атизма.  Отсутствует сравнительная характе
ристика одновозрастных м агматических комплексов р азличных текто
нических структур Горного Алтая. Не ясно как, например, выражены 
процессы салаирской (доверхнекембрийской) эпохи м атматизма в обла
стях более молодой каледонской и терцинС'кой складчатости и в чем их 
оообен-ности 'по сравнению с м агмаТИЗ':\10М -салаирских тектонических 

·структур . 
Имеющиеся в литер атуре сведения () пространственн{)м р а'змещении 

продуктов магматизма ,нередко ограничиваются лишь констатацией их 
положения в современной тектоническ:ой структуре Горною Алтая. В то 
же время слабо освещенными остаются вопросы р азмещения магмати
чееких комплексов по отношению Е палеотектоническим структурам в 
·связи с -их р азвитием. Важность и сложность во:просов () закономер
ностях связи магматизма с тектоничеСЕИМИ структурами Горного Алтая 
в их историчеоко:м р азвитии неоднократно подчеркивались В. А. Кузне
цовым ( 1957, 1963) и Ю. А. Кузнецовым ( 1 958, 1 960) . 

Мы не пытаемся разрешить поставленные -выше НQJПРОСЫ, и в настоя
щей р аботе ,нам представляется нозможным и целесообравным ука
зать  лишь н а  некоторые бееспорные закономерности связи магматиче
ских обр азований с нижнепалеозойскими палеотектоническими СТРУЕТУ
рами и высказать некоторые соображения о причинах такой связи. 

Р ассматривая палеотектоничеекую схему Горного Алтая, мы подчер
:"1{ивали, что процессы м а гматизма по-разному проявляются в островных 
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дугах - .внутренней .и внешних, а также в прогибах. Из этого вицно, 
что пространственное р азмещение м агматических формаций в докемб
рии и нижнем палеозое Горного Алтая тесно связано с возникновением 
и р азвитием островных дуг. 

Проблема существования палеоостровных (океанических) дуг в 
древних геосинклинальных областях является весьма актуальной. Из
вестно, что большинство исследователей считает,  ( вслед за А. д. Ар
хангельским и Н. М. Страховым) пояса островных дуг современными 
геосинклинальными о бластями. Поэтому вьшвление палеоостровных дуг 
в той или иной д'ревней геосинклинальной об.'1асти позволит сравнивать 
их с областями современных островных дуг и таким путем уточнить 
многие важные закономерности их раннего этапа р азвития. 

В пользу существования древних островных дуг в геосинклиналях 
р ешительно высказались Л. Б, Рухин ( 1 961 , 1 962) , Н .  П, Васильковский 
( 1 959, 1 9601 ,  1 9602) . Древ н ие :островные дуги Алтае-Саянской области. 
впервые установлены А. А. Предтеченским в Восточном Саяне ( <<Про
теросаян» ) и предполагались в Горном Алтае Н. П. В асильковским и 
В.  А. Кузнецовым ( 1 963) . 

Предпринятое нами обобщение стратигр афических и литологических 
м атериалов с использованием новых данных и личных н а,блюдений по
зволило нам обосновать существование в Горном Алтае древних остров
ных дуг, выяснить их эволюцию и ооределяющую роль в тектоническом 
развитии региона на ранних эта:пах. Ост;ровные дуги Горного Алтая ' 
относятся к двойным и во  м ног.ом близки к 'современным ОСТРОБ-НЫМ ду
гам, известным вдоль восточной :периферии Тихого океана (Тихоокеан
Clкое ,кольцо) . Сравнение палеоостр'овных дуг Алтая 'с 'современными 
островными ду,гами, !безусловно, -окажется в есьма ,полезным в выяснении 
м ногих 'закономерностей геол,о,гического р азвития Горн ого Алтая .  

По представлен:иям большинства исследователей, возникновение 
островных дуг связывается с изгибанием земной коры под действием го
р изонтальных н ап р яжений в местах сочленения двух р азнородных типов · 
земной коры � континентальной и океанической.  Сейсмическими наблю
дениями установлено, что современ'ным основ'ным дугам на глубине соот
ветствуют зоны глубокофокусных землетрясений, имеющих падение в 
сторону внутреннего из'гиба  ду'ги , в сторону континента ,  Эти 'зоны, 
к которым приурочены фокусы землетрясений, являются зонами скалы
в ания зем ной коры, проникающими на большую глубину в П'одкоровые 
слои земли (Умбгрове, 1 952) . Иными словами, устанавливается взаимо
связь островных дуг и глубинных р азломов. С возникновением глубин
ных р азломов принято связывать возникновение и р азвитие м агматизма 
( Пейве, 1 950; Кузнецов, 1 962; Гзовский, 1 962 и др . ) . Таким образо'М ,  
общеизвестная пространственная связь современного вулканизма с 
островными дугами имеет че11КУЮ генетическую основу. 

В системе современных двойных островных дуг н аблюдается по
стоянная асимметрия в размещении центров вулканических излияниЙ. 
Внутренняя дуга характеризуется интенсивным вулканизмом, в то вре
мя  как во  внешней дуге вулканизм или отсутствует или проявляется 
очень слабо.  О бщепринятого о бъяснения этого обстоятельства нет. 
д. Умбгрове ( 1 952) предполагает, что двойные островные дуги в отли
чие от одиночных закладываются в местах с р азвитой сиалической ко
,рой. В этом случае  внешняя островная дуга ,представляет <собой 
нисходящую ча'сть изгибающейся земной коры, а внутренняя - восходя
щую часть. Таким О'бразом, внешняя дуга являл ась первонач ально «зо
НОЙ впячива-ния», внутренняя часть которой в дальнейшем ( при продоЛо" 
жающемся боковом сжатии) была выжата вверх и образовала горный 
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хребет, имеющий н а  глубине сиаличеокий корень. В подтверждение 
этого Д. Умбгрове указывает, 'Что внешним ,островным дуга м  СООТ" 
ветствуют з'оны сильных отрицательных аномалий силы тяжести, 
а внутренним дугам - положительные а'номалии. В есьма в ажным 
является то, что 'внешней островной дуге, так же как и внутренней, 
соответствует зона глубоко фокусных землетрясений, устанавливающая 
существование зоны скалывания с падением в ту же сторону, но бо
лее iПОЛОГИМ . д. Ум6граве .. ( 1 952) 'присоед:иняется ·к высказанному 
Г .  Хессом со'обр ажению, что время «первого в'Пячивания земной коры»,  
предшествующее образованию внешней островной дуги, м аркируется 
возрастом улыр аасновных интрузий (<<змеевикового пояса») . 

Обр ащаясь теперь I< древним остров'Ным дугам Горного Алтая, 
мы устанавливаем большое их сходство с современными остр'овными ду
г ами .  Ка'к указывалось , основной магматизм в Западно-Алтайской 
внешней дуге проявился несравненно слабее, чем в Центр ально-Алтай
СJЮЙ внутренней 'дуге. Н арушают это сходство р а,сположенные ва
сточнее Телецкая и Чулышманокая ду'ги ( поднятия) , которые па отно
шению к Центрально-Алтайской дуге являются как бы в.нутренними 
ду,гами и в то же время по характеру rvшгматизма стоят .ближе к З апад
но-Алтайской дуге. Однако это несходство отпадает, если принять во 
внимание, что BOCTof1.JHbIe .р айоны Алтая многие исследователи объеди
няют в структурн ом ОТlюшении с Западным Саяном (Зоненшайн, 1 963; 
Белостоцкий и др ., 1 959) . Поэтому они не должны вхадить в систему 
двойных дуг Горного Алтая, но являются, вvзмож,но, внешними по от
ношению к З ападно-Саянским дугам .  

Близка к современным и геофизическая хара·ктеристика древних 
островных дуг Горного Алтая .  Внутренняя дуга - Центрально-Алтай
ская - выражена положительными значениями м атнитно,го поля и силы 
тяжести. А для внешней - З ападно-Алтайской - дуги установлены 
преобладающие отрицательные значения тех же параметров. Однако 
следует подчеркну1'Ь, что внешняя дуга в отношении геофизической ха
р актеристики, по существу, ничем не отличается и от окружающих об
ширных территорий геОСИ'lшлинальных прогибов. Из этого следует, 
что внешняя островная дуга Алтая, по-видимому, не отвечает н аиболее 
прогнутой части земной коры, как это устанавливается для современ
ных дуг. Наиболее прогнутая часть зе:мной коры р аСП'оложена на ме
'сте современного Рудного Алтая и Калбы и окаймляет с внешней сторо
ны  внешнюю ост.ровную ду'гу Горното Алтая ( Горжевский, ИваНКЩI, 
1 960) . Отсюда видно, что геофизические данные не 'соответствуют 
представлениям об инверсионном выжимаlНИИ сиалическ'ото м атериала и 
образованию таким путем внешней островной дуги в системе двойных 
островных дуг Алтая. Геологические данные также свидетельствуют об 
отсутствии инверсионного выдавливан'ия ·сиалического м атериала и, на
против, говорят о древнем заложении и унаследованном р азвитии внеш
ней  островной дуги Алтая, так  же как внутренней дуги и смежных с 
ними глубоководных впадин. 

Нам представляется, что н а  р азличиях в процессах магматизма 
внешней и внутренней островных дуг мотут существенно сказываться 
с.ТIедующие обстоятельства .  Во-первых, изучение Алтайских древних дуг 
показывает, что р азвитие внешней дуги заметно «запаздывает» по 
сравнению с внутренней дугой. Внутренняя дуга обозначил ась раньше 
и рельефнее внешней. В то время как в первой отлагались карбонатные 
осадки, определяя положительную часть подВ'одного рельеф а,  террито
рия внешней дуги слабо выделялась среди окружающих субокеаниче
СJШХ глубоководных р авнин и аккумулировала терригенные пелагиче-
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Сlше асадки аграмнай мащнасти ( балее 7 к.м) . ВазможнО', чтО' р азли
чия в асадканакоплении и мащнасти асадкав имелись и в балее р анние-' 
времена, чем эта даступна н ашему изучению. Балее мощный асадачныif 
чехал, па-видимому, являлся дО'палнительным препятствием для пра
никнавения аснавнай м агмы в области внешней астравнай ду'ги. 
Ва-втарых, как указывалась, для современных астравных дуг на глу
бине устанавлены заны скалывания земнай кары, саатветствующие как 
внутренней, та'к и внешней астравнай дуге. Заны ·скалывания имеют 
падения в адну сторану - в старану кантинента, на зана скалывания 
внешней дуги палаже и мажет, па-видимаму, саединяться на глу,бине с 
балее крутападающей занай скалывания внутренней дуги. Е стественна, 
чтО', паднимаясь вверх па занам глубиннага р азлама, м а1'м а  избирает 
более короткий путь, устремляясь, главным абразом па балее крутай за
не скалывания к внутренней островной дуге. И лишь небольшая часть . 
м агматических праду,ктов дастигает внешней о стровнай дуги в моменты· 
наибольшей активности м агматических працессов. 

Сказаннае выше находится в саатветствии с общепризнаlННЫМ 
лредставлением а приураченнасти прадуктав р анней м агматической 
деятельнасти к занам глубинных р азломав. Осабенно очевидна уста
навливаемая во 'многих геосинклиналях свЯ'зь с зонами глубинных раз
ламав основнаго вулканизма (диабазовая,  опилита-'кератафиравая и 
другие формации) и интрузий оснавнога и улыраасновнаго саставав· 
(Пейве, 1 950, 1 9561-2; Кузнецов, 1 957, 1 962; Кузнецав, 1 952, 1 963; .. 
Ажгирей, 1 963; Лу'Чицкий, 1 962 ; Шейнман, 1 963 ; Гзавский, 1 962; Га
рецкая, 1 962; Мусатов, 1 963 и др . ) . 

Несматря н а  абщепризна:нную кантролирующую роль глубинных 
р азламав, среди исследавателей имеются р асхаждения вО' мнениях о · 
месте р анних ·вулканагенных формаций в палеатектонической структуре 
геосинклинальных абластеЙ. Одни исследаватели считают, чтО' излия
ния основных лав  раннегО' этапа происХ'адят в период наибальшега пра
гибания геасинклинали и вулканогенные фар мации размещаются па
этаму в геасинклинальных прогибах.  Другие связывают м агматическую 
деятельнасть с внутренними поднятиями геасинклинальных абластей и 
считают вулканагенные фармации принадлежащими геаант·иклиналь-
ным паднятиям.  

-

Первая тачка зрения является самай распрастраненнай и паддер 
живается м н огими исследавателями - В.  В .  Белаусавым ( 1 954) , 
В . Е .  Хаиным ( 1 962) ,  А. А. Ба'гданавым ( 1 959) , Л .  Б .  Рухиным ( 196 1 ) ,  
Р .  А .  Барукаевым ( 1953, 1 954) , К А. Мкртчянам ( 1 963) и др. Этай же
тачки зрения придерживается и бальшинства исследавателей Алтае
Саянскай окладчатай абласти - В. А. Кузнецав ( 1 952, 1 953) , В. П. Не
харашев ( 1 960) , Т. Н.  Иванава ( 1 959, 1 960, 1 96 1 ,  1 963) , И . И .  Беластац
кий ( 1 956) , Н .  П .  В а силькавский ( 1 96 1 ) ,  Ж. д. Никальская ( 1 963) 
И . И .  Беластацкий, Л .  П. Заненшайн, Б .  Н . Красильникав ( 1 959) и др . 
И хатя вулканагенные формации д оставерна не устанавлены в син
ЮIИнальных структурах Алтае-Саянскай абласти, считается, ЧТО' ани' 
имеются там,  на перекрыты мащными терригенными флишаидными 
талщами. 

Между тем аснавные вулканагенные фармации р анних этапав, . 
абразавание каторых предпалагается в асевых, н аибалее прогнутых ча
'стях геосинклиналей, ширака распрастранены лишь в антиклинариях 
савременнай тектаническай структуры Алтае-Саянскай абласти. Это 
пративаречие абъясняется па-разнаму. Некатарые исследаватели видят 
в этам падтверждение инверсианнага характер а р азвития тектанических 
структур (Иванава и др., 1 959, 1 963; Никальская и др. ,  1 963) . Другие' 
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же, п ризнавая унаследованность в 'развитии тектонических структур 
Алтае-СаЯНIСКОЙ о'бласти, полагают, что 'ОСНОБоные вулканогенные толщи 
р аз,виты не толь'ко в анти.клинориях, 'но также и в синклинориях, где они 
перекрыты более молодыми мощным'и терригенными 1'0лщаiМИ. 

По-иному определяет палеотектоническое положение спилито-кера
тофировой формации Тувы Г. В .  Пинус. Принимая во внимание уна
следованный характер р азвития тектонических структур Тувы, а также 
очевидную пр'иуроченность основных ВУЛКaJ-югенных толщ к современ
ным антиклинориям, Г .  В. Пинус ( 1 961 , 1 962) указывает на связь 
спилито-кератофи,ровой .формации с древними геоантиклинальн ыми 
структурами. 

К таким же выводам пришел и автор настоящей работы на осно
в ании р ассмотренной выше палеотектонической схемы. Характер фа
циальных изменений древних толщ позволяет установить приурочен
ность основных вулканогенных формаций к геоантиклинальным подня
rгИЯiм, а точнее - 'К их краевым частям, представляющим собой R 
начал ьные этаlПЫ р азвития зоны 'Глубинных р азломов в [виде ,сложнейших 
[систем кулисообр аlЗНЫХ тектонических трещин.  Б сторону смежных про
гибов вулканогенные толщи быстро выклиниваются, замещаясь терри
генными отложениями. Обширные территории геосинклинальных проги
бов на  р анних этапах ра:звития представляли собой участки MOP CК:OГQ. 

дна, почти совершенно лишенные магматических проявлений. Р а спро
стр анение же вулканогенных -формаций, таким образом, является 
строго локальным и в плане представляется в виде нешир оких сильно
вытянутых полос. 

Обобщая сказанное о закономерностях пространствеННQlГО р азме
щения р анних магматических образований в палеотектонической струк
туре геосинклинальных областей, следует за,метить, что устан авливае
мая четкая .пространственная взаимосвязь островных дуг, 'Глубинных 
разломов и магматических формаций дает основание предполагаТh 
взаимосвязь тех процессов, которые привели к их образованию. Иными 
словами, можно, по-видимому, говорить о взаимосвязи, в том 'Числе и 
причинной, таких процесов, как горизонтальные тектонические движения· 
и возникновение и развитие глубинных разломов островных дуг, а так-· же основного и ультраосновного магматизма. Эти процессы являются 
главными, определяющими н ачальные и р анние этапы геосинклиналь
ного развития Горного Алтая. 

В отличие от ультраосновных и основных магматических формаций 
н и ж н е п а л е о з о Й с к и е г. р а н 'и т о и д ы  Алтая не обнаруживают 
столь тесной пространствею-юй связи с глубинными р азломами и р азме
щаются как в пределах геоантиклиналь:ных поднятий, так и геосинкли
н альных 'Прогибов. Правда, основная масса гранитоидов, несомненно, 
приурочена к ,прогИ'бам, а в поднятиях гранитоиды развиты слабо R 
образуют небольшие тела .  

Среди гранитоидных интрузий Горного Алтая резко выделяются 
гранитоиды Бийско-Кату нского поднятия центрального типа, не 'вклю
чающие гранитов нормального ряда. По своему типу они близки к гра
нитоидам га6бро-ллагиогр анитной формации, а в некоторых случаях R 
плаГИОГ,ранитной формации (по Ю. А. Кузнецову) . Гранитоиды крае
вых поднятий по составу и форме тел 'близки к гранитоидам геосин
клинальных пр'оги'бов . 

В размещении гранитоидов в пределах каждой из палеотектониче
ских структур не выявляется особых закономерностей: массивы грани
ТОИДОВ раОПОЛ31гаются как в центральных, так и краевых частях проги
бов и поднятий . Следует только ПО,J,черкнуть отмечаемую многими: 
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:исследователями приуроченность гранитоидов к мощным толщам тер
р игенных ' песчано-сл анцевых отложений. 

Форм ационный состав нижнепалеоэойских гранитоидов еще слабо 
изучен. Нам представляется несомненным р аспространение в каждой 
из палеотектониче,ских структур (кроме Ануйско-Чуйского прогиба, 
где нижнепалеоз'ойские м агматические формации вообще не установ
лены) гранитоидов, БЛИЗI!�ИХ к ряду батолитовых гранитоидных форма
ций ( по Ю.  А .  Кузнецову) . С формированием гранитоидных массивов 
б атолитового типа связывается консолидация той или иной территории. 

Различия в петрографическом и петрохимическом составах разно
возрастных 'гранитоидных комплексов Горного Алтая р ассматриваются 
исследователями главным 'образом к ак результат общей эволюции м аг
м атизма .  Возможное же влияние структурного положения гранитоид
ных комплексов на особенности их состава пока еще слабо изучено. 
Между тем вполне возможно, что р азнообразие состава  эффузивно
осадочных древних толщ Гор,ного ,Алтая является не .последним фак
тором, определяющим р азнообр азие петро'графического и петрохимиче
СIЮГО составо,в гр аниl'ОИДНЫХ к'омплексо.в .  Действительно, влияние 
состава теосинкл'инальных толщ на  ,состав транитоидов лризнается м но
гими петротрафами. ОСО'бенно большое значение придается составу 
вмещающих пород петрографами, рассматривающими батолитовые 
гранитоиды как результат магматического з амещения вулканогенно
осадочных пород под действием «сквозьмагматических растворов» 
( Кузнецов, 1 960, 1 962) . Химический состав вмещающих толщ при этом 
должен быть близок составу гранитов.  С этих позиций, кстати, легко 
о бъясни'ма приуроченность крупных гранитоидных интрузий к мощным 
песчан'о-сланцевым отложениям нижнего палеозоя. Так, например, сред
ний химический состав пород гор,н:оалтайской серил, которая является 
вмещающей толщей для большинства палеозойских гранитных масси
вов Горното Алтая, по данным А. А. Арустамова,  близок к химическо
му составу гранодиоритов. ПО-ВИДИМ'ОУ, близок к ним и химический со
став метаморфических толщ терехтинской и чулышманской свит, 
так как основу их составляют олигомиктовые альбито-кварцевые пес
чаники и сланцы.  Между тем, как указывалось выше, химический со
став  пород гор но алтайской свиты непостоянен и зависит от состава обла
стей сноса и удаленности от них. Так ,  н апример, химический состав по
род 'горноалтаЙСIЮЙ серии в Южно-Алтайском синклинории отличает,ся 
от пород той же серии в Ануйско-Чуйском синклинории повышенным 
содержанием кремнезем а ,  алюминия и пониженным - железа , магния, 
кальция. Различается химический состав пород гор но алтайской серии и 
в р азных частях синклинориев. Так, А. А. Арустамовым в краевых частях 
Ануйско-Чуйского синклинория установлено, что некоторые сланцы гор
Iн оалтайс!<ой серии имеют состав, близкий к базальтам, а в централь
ных частях синклинория химический состав пород, по данным А. Н. Ко
нонова ,  близок к гранодиориту. Н ами указывались также р азличия в 
химическом составе пород горноалтайской серии для северо-западной и 
юго-восточной частей Южно-Алтайского СИН1<линория. Все это, должно, 
естественно, сказаться н а  разнообразии гранитоидных комплексов 
Алтая. 

Известно, что определение возраста гранитов обычно производится 
очень условно, главным обр азом по принципу петрогр афическо'го сход
ства с каким-либо эталонным мас,сивом. Как видно из выш есказанного, 
принцип этот не вполне надежен. Определения абсолютного возраста 
гранитов одно'го комплекса дают большие расхождения и нельзя сейчас 
,определенно решить, является ли это следствием несовершенства мето-
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дики или же говорит о том , что в этих случ аях в один комплекс объеди
нены сходные по петрогр аф ическим особенностям , но р азновозрастные 
граниты. Т акже нельзя впол не uпределенно утверждать, что р езкие от
л ичия состава кембрийских плагиогр анитов Б иЙ .сК'о-Катунского поднятия 
РТ 'состава ордовикских гр анитов щру,гих ' р айонов Алтая объя,сняют�я 
т о Л ь к  о их возра стным р азличием и что здесь, кроме то'го, не сказы
ваются р езкие р азличия в составе вмещающих пород. В озможно также, 
что сходств'о среднедевонских ( тельбес-ских) и каменноугольных ( змеи
ногорских) грани'l'ОИДОВ объясняет�я общностью ,структурного п'Ол'Оже
ния и сходств ом состава в мещающих нижнепалеозойских пород. 

Таким образом, з ависимость состава гранитоидных комплексов о т  их 
структурного положен ия, !IeCOMHeHHo, им еет место в Горном Алт а е, и 
изучение этого вопроса должно занять более видное место в р аботах 
иссл едователей. 

4. И СТОРИЯ ФОРМИ РОВАНИЯ ПАЛ ЕОТЕКТО Н И Ч ЕСКИХ СТРУКТУР 

ГОРНО·ГО АЛТАЯ В П ОЗДН ЕМ ДОКЕМБРИИ 

И РАН Н ЕМ ПАЛ ЕОЗОЕ 

Оостав р а ссмотр енных выше геологичес'ких формаций, особенности 
их строения и р а З1мещения говорят о ТОМ, что Горный Алтай в позднем 
докембрии и р аннем пал еозое проходил начальные и р'анние стадии гео
синклинального р азвития. действительно, нижнекембрийская, а м еста м и  
и позднедокембрийская диа базовая формация является а н ал огом спили
то-кер атофир'овой форм ации, обр азование которой принято связывать с 
н а ч алом геосинклинальн аго р ежима эвгеосинклинальных областей. Н а  
Алтае же имеются фор мации более древние, предшествующие обр азова
нию ди а базовой формации.  Следов ательно, есть все основания говорить 
'о в О З н и к н о в е н и и в позднем докембрии Горного Алтая геосинкли
нального режима, который в кембрийском и начале ордовикского пе
р иодов проходил свои р анние стадии. П р авда, флишевую форма'Цию не
редко относят к средним этапам,  а молассовую формацию - даже к з а 
ключительным этап а м  разви тия эвгеосинклиналей,  н о  эl"О поло,жение, 
по-видимому, нельзя считать общим и оно должно быть уточнено. 

Суммируя р ассмотренные в предыдущих р аздел ах этой р аботы м а 
тер'иалы, м ожно представить общую схему возникновения и р аннего эта
па геосинклинального режима в Горном Алтае. Мы полагаем при это м ,  
ч т о  Горный Алтай по особенностям геотектонического р азвития не явля
ется исключением среди других обл а стей, относящихся к к атегории «пер
вичных геосинклИ'н альных обл астей» А. В. Пейве и В . М. Синицина 
( 1 950 ) ,  «эвгеосинклиналей» М. К:ея ( 1 955) и «геосинкл ин альных обла
стей н ор м ал ьного р азвития» В. Е.  Хаина ( 1 954 ) . 

С амые др евние геологИ'ческие формации ГOPHO'ГQ Алтая - ,кремни
�то-'карбонаТНУЮ, к ремнисто-глинистую и ф ормацию метамор фических 
п ар а,сла'ндев Пlозднед:окембрийс-кого возра,ста 'следует относить, '110 всей 
вероятности, ;к г,еосинклинальным. Поэтому нельзя вполне опр еделенно 
говорить о том, 'Что представляла ,собой р асом атриваемая террито р ия в 
пред:геосинклин альное время. Од:на.ко, ,скор ее нсего, условия, предще�т
вующие геОСИНКЛИtнал ьным, были близки 'к океаНlичес'ким. Это, в ч астно
ПИ, ,следует из р еконструкции палеогеографической о бстановки и поздне
докембрийского времени, кото.р ая, как указывал,ось, характеризуется 
госlПОДСТВОМ глубоководных условий, накопл,ением аллохтонных mелагиче

оких осадков и от,сутствием местных областей сноса. Лишь существова
ние УЗIЮЙ дугообр азной подводной гряды, где ПР ОИСХОД:ИТ ВbUпадени� 
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карбонатных осадков, отличает п озднедокембрийские палеогео'Графиче-
СЕ!ие условия Горного Алтая 'от о:кеаничес'l{,ИХ. ОчеВ1ИДНО, "11'.0 в о  \Времена ,  
'предшествующие образованию ,кр емнисто-'карбонат,ной бар атальской сви
ты, п алеогеогр афические условия были еще ближе 'к океаниче,ским. 

С воз:никнювением подводных ок·еаническ,их дуг территория Г.орного ' 
Алтая вступает ,в ,стадию геосинклинального р азвития. Подводные океа
ничес'кие дуги, IПревр атившиеся нпоследствии в собственно 'О'стровные
дуги, обяз аны -овоим обр азованием ,воздейсТ1ВИ Ю  односторонних горизон

тальных тектоничеоких н апр яжений, ,н апр авленных с востока - ,северо, 
,востока. Земная кор а  из'ги бает·ся под действи ем этих сил и в определен
ный моме]-!т nоризонтальные н апря жения р азрешаются обр азованием 
глубинных зон скалывания, КОТОРЫМ н а  п ов ер хности соответствуют под
в одные океанические дуги. Пер.вонач ально это была дуга одиночного ти
па,  :на ·м ест·е .котороЙ в дальнейшем офор милась ,в:нутр·енняя ( центр аль
ная) остр овная дуга. Дальнейшие г оризонтальные теКТ,ОНlичеClки е  движе
;ния IПРИВОДЯТ к ,обра'30ванию внешней островной дуги, -которая тоже 
имеет на глубине 'зону скалывания. 

Зоны ,скалывания о беспечивают 'связь JЮЗНИ:КШИХ океаничеоких дуг 
с ПОДКОРОВЫМiИ слоями Земли. Эта связь пер\В'оначально была относи
т,ельно слабой, а сама зона окалывания существовал а в виде зоны повы
шен,н-ой про,ницаемости. IВ дальнейшем 'с окончател ьным оформлением 
зон скалыв ания ( глубинных р азломюв) 'связь океанических дуг с п одко
ровыми 'слоями становится 'более 'Четкой. В глубоких слоях З емли вдоль; 
глубинных р азломов происходит зар ождение м агматичеоких очагов, ч то· 
является следст,вием, гл авны м  ,образом,  р·ез,кого п ад ения давления ( Гзов
ский, 1 962; Мусатов , 1 963) . В озникшая магма 'Перемещается BIBepx вдоль . 
зоны р азлома и дает н ачало основ:ному вул'каниз,му в ·пределах подвод
,ных ·океанич·еских дуг. Основной 'объем магмы устремляет·ся по более ко-
Р ОТ1кому пути В кр.утопадающие зо,ны с'калывания под вяутренней дугой, 
-но ,какая-то часть магмаl1ичеОIШХ п р'од,у-ктов достигает и внеш н ей дуги в, 
период _ яаИ'б ольшей активности маг·матиз м а. 

След()!в ательно, в морфологическом от,ношении подводные океаниче
ские дуги н а  пер'вых этапах развития предстаВЛЯЛIИ со,бой гр ебневидные 
в у л к а н lи ч е ,с :к и ·е дуги. Интер еоно, что и в совр· еменных океанических 
б аосейн ах именно так 'морфологичеоки выглядят · на 'пов.ерхности зоны. 
'Глуби'Нных р азломов океанической :I\ЮРЫ (!Панов, 1 959; Зеленов, 1963) . 
Неоомнен:яо, ч'ю в формиров ании поднятий - океанических дуг, обра
зующих·ся ·в -м естах выхода ·н а п оверхность З О:Н глубинных р азломов н а - 
р яду :с блоковыми пер емещенiИЯМИ игр а ет большую роль и вул:ка-низм.  

Геосинкл.и.н альяое разв итие Горного Алтая определяется на р анних 
этапах р азв,итием о стровных ( океаНИlЧеоких )  дуг. И менно они я вляются 
ареной активного м агматизма и локального пр оявл ения скл аДIюобразо
вательных процессов. Развитие островных дуг, в 'свою очередь, определя- 
е1'СЯ двумя главными ф актор ами:  э в олюцией м агматизма 'и складкообр а
зов ательными 'Процессами. Последние о беспечивали непрерыв:ыый рост ' 
о стровных дуг :и морфололию складчатых дислокаций осадочно-,вулка:но
г енных форм аций. Глуби,н н ые м агма1lические процес·сы являлись опреде
л яющими 'в обр азовании геологичеоIVИХ фор м аций о стр ов ных дуг и после- 
довательной и х  смены во вр емени. В след за ИЗЛИЯНiием ОСНlOвных (:базаль
товых) лав, КОТОРЫМ начался 'геОСИiНклин альный магматический пр оцесс, . 
следуют ,близкие к ним по Iвр емени IИнтрузии гиперб азитов, габброидов , 
а также пл агиогр анитов . В р емя !наиболее активного проявления ,вул,ка
нических процес·сов - нижний !кем бр,иЙ. В ул,ка,ничес,кие процвссы п р екра
щ аются уже в начале среднего кем брия, причем ,ср еднекембрийс,кие ла
вы, имеющие огр аниченное р а спр остр анение, ОТЛЛlЧ а ются от !Нижнекем-
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брийских появлением лав  андезитового состав а ,  наряду с б азальтовыми 
л ав ами. П'оэтому они выделяются вместе ·с граув а:к'ковыми о бломочными 
толщами - ПРОдУ'кта:.ми р азрушения ,нижнекембри.йских ,вулканичес,ких 
построек - в из'вестняково�порфирито-.гр аув акковую формацию (в отли
чие от ,нижней диабазовой формации) . Внедре.ние интрузивных образова
ний относится :ко ,второй п ол овине  ,нижнего и среднему отдела м  ,кембр.ия.  
Формирова ние .среднекембрий.ских (возможно, и в ерхнекембрийс,ких) 
плагиогр анитов ооответствует м оменту ста,БИЛlизации территории внут
ренней ( центральной) островной дуги, 'l\оторая в да',ТIьнейшем проявляет 
себя 'как о т,н осительно жесткий массив. В пределах. ,к онсолидирова нной 
территории о стровных дуг осадкона,коплен ие ПРOlИСХОДИТ 'юлы(о в от· 
дельных Относительно п ониженных местах, где в верхнем кембрии 
нижнем о рдовике формируют,ся -маломощные прибрежно-морекие, места
ми . континентальные осадки И'звестняково-гр ауваккоВ'ой формации. 

Р азвитие внешних (краевых) островных дуг отлич ается от внут
ренних ,слабым 'проявл ением вул:канических процеесов и ,связанных с 
ними интрузий (кроме .гипер бази'J)ОВ) ,  а т а,кже характером гр анитоидно
го м а'гматизма.  Гр анитоиды ,внешних дуг представлены нормального ря
да 'гр анита'ми-биотитовыми и двуслюдя,ным:и. Плаг.иогр анито:в во :внеш
них остро.вных дугах н·ет, т ак же как нет нормальных гранитюв во внут
ренних дугах.  Это обусловлено, по ,всей верояТiIЮСТИ, не 'столыко тем, что 
граниты в'нешних дуг более м OIл,оды е, СI\ЮЛЬКО 'их генетическими особен
ностями : пла'гиюграниты являются производJНЫм.и ,габброидной магмы и 
обнаруживают т,есную простр анственную, ,временную и генетическую 
связь с базальт·оидJНЫМ вулканизмом ( Кузнецов, 1 960, 1 962) , а гр анитои
ды нормалЬ'нюго ряда обр азуются 'вследствие гр а'нитизации До'кембрий
ск,их песчано-,сланцевых мет аморфических толщ чулышм анской и терех
тИ'нской свит. С формированием гр анитоидов в кО'нце верхнего iКембрия
начале нижнего ордовика территории внешних остров.ных дуг 'консоли
дируются и ,существуют в д альнейшем ,как области размыва .  Лишь в не
КОIЮРЫХ ч астях ,внешних дуг происх,одит накоплен,ие  прибрежно-морских 
и контин ента:льных автохтонных отлюжений терригеююй формации . 

. Обширные территории смежных 'с островными дугами глубоководных 
впадин н:а р анних этапах р а,з,вития были дов'олы-ю пассивными и пред
ставляли собой у;частк,и ' океаНlичеекого ложа, аккумулироВ'авшие О'бло-

u u 
С б ' мюч'ныи аллохтонныи 'материал. кл.аДIЮО р.азовательные процес,сы, ве-

р оятно, не з атр агивали абласт.и ГЛyJбсжоводных впадин и ,были локализо
в аны лишь JЗ р айонах островных \Дуг. Вулканизм т а'кже не  имел места во 
'впадинах, за иоключением неКО1)ОРЫХ <краевых участкоlВ и отдельных У1е
С1'ных поднятий. 

ЭВ'олюция всей геоеи,нкл,ин альной обла,сти Горного Алтая, и в пер
вую очередь ОСТРЮiВНЫХ дуг, отр ажал ась в ,глуБОКОIВОДНЫХ впадинах лишь 
изменением ,состава ,осаДI<ОВ . IВ позднем докембрии 'и р а.ннем 'кембрии 
мест,ные области <Сноса играли ,еще незначительную роль в общем бала,н
се на;капливающижя терригенных осадков. С происходящими в остров
ных дугах  вулканическими излияния ми связано Iпоявление в существенно 
терригенных р азрезах прогибоlВ кремнистого м атериала .в виде отдель
ных прослоев яшм, железистых :кiв арци'flОВ и глинист.о -кремнистых слан
цев. Этому периоду р азвития Алтая соответствует обр аЗ1ование во впа
динах мощной креМНИС110-.глИ'нистоЙ форм ации. Дальнейший рост остров
ных дуг :приводит к возр а:стающему обособлению глубоководных \Впадин, 
вследствие ч его ,снижается Р ОЛЬ ВНelШн,их и ооответст,венно повышается , 
р оль внутренних источников обломочного материала для формирования 
осадочных толщ В'О впадинах. Время ВОЗНИIшовения а спидной, и осо6ен- 
но флишевой фо))'мации во  'вп адинах, сменивших кремнисто-глинистую, 
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,'Означает уже ,большую степень обособленности в пади,н и ведущую роль 
-оС'гравных дуг ка,к источника ,сноса о бломочного материала .  

Одновремен,но с нара,станием tekt.o-ническюЙ активн.ости в областях 
, островных дуг скл адкообразов-ательные процессы постепенно захваты
вают обширные обла,сти геосинклинальных ruрюгибов. После !Консолида
ции территории островных дуг интенсивность ,склад,кообразовательных 
движений в прогибах еще более 'Возр астает. Од:новременно со склад'Ко

'.обраэованием 'в прогибах продолжает накапливаться О!бломочный м ате-
риал - .образуется п естроцветная м.орская моласс.овая фОlрм ация. Для 

,обломочнюго м атериала молаосовой ф ормации по существу ед:инствен
ным источником становятся внутренние О'бласти оноса-С'кл адчатые соо
ружения островных дуг, в значительной части выходящи'е из-под уРОН
ня моря. 

В р аннем и среднем ордовике IB прогибах происходит ста,новление 
гранитоидных комплек,сов, близ'ких к типу гранитных батолито,в. В этих 

. структур ах складыв аются !наиболее ,благоприят,ные условия для разви
тия прощ:оссов гранитизаци'и :  наличие мощнейшей толщи песчано-сланце
вых отложений докембрия и нижнего палеозоя, средний химсостав кото
рых :близо.к К .rр а.н.одиоритам, отсутствие 'Основных магматических пород, 
в том числе :вулканогенных, а та,кже возни�нов-ение тектоничеС!<'Их тре
щин в терригенных толщах в результате складкообразования. Ста'новле
ние граНИ110ИДНЫХ \Комплексов оз,начает кон,солидацию территории гео
синкл'ин альных ПР ОJ1ибов, окончательное оформление 'их ка,к г,орных 
скл адчатых сооружени й  и присоединение 'к р анее :консоли,дированным 
l'ерритО!риям остроВ'ных дуг. Большая часть · территории Горного Алтая 
к ,среднему - ,верхнему ордовику существует в виде жеСТiКИХ складчатых 
сооружений, в пределах кюторых осадкообразование кр айне ограничено . 

. Исключение ,состаlВЛЯЮТ лишь Ануйско-Чуйская и Уйменекая впадины, 
в которых вплоть до конца девона продолжают на!капливаться осадки, 
продолжается .скла�кообразование, а ,в завершающие стадии р азвития 
происх'одИ'т излияние кислых лав и формирование гранитных батолитов. 
Правда, Уйменская впадина испытал а в ,среднем О'рдовике некоторую 
активизацию геосинклинаJ1Ь'НЫХ процесоов и несколько р асширила -авою 
территорию за ,счет ранее ,ко;нсолидированных территорий островных 
дуг. Для Ануйско-Чуйской впадины в ниж'нем палеозое 'консолидация, 
хотя бы ча'стичная, не наблюда,ется . Не 06наружены в ней и .магматиче
ские образования доде,вонокого в оз'раста .  

В оформлении С'труктурного ,пла,на возникших складчатых сооруже
ний большую р оль играл позднедокембр'Ийокий струкrгурный план Гор
ного Алтая. Так, ,ор,иентир.ов,ка :складчатых структур островных дуг сов
падает в общих чертах с их простиранием. Складки в позднее консоли
дированных территориях вшадин также .ориентированы, согласно общему 

'простир анию впадин и окаймляющих остро!В'ных дуг. 
По особенностям геотектонического развития и морфологии среди 

нижнепалеозойских палеотектонических структур ,выделяется два типа:  
геоантиклинальные поднятия, соответствующие оС'тровным дугам, и гео
синклинальные проrибы, со'ответствующие облаСТЯIМ М'ор ских Вlпадин .  Гео
антиклинальные пощ:ня'Тия подразд,еляются на поднятия В'нутренние ( це,н
тр альные) и поднятия внешние (:крае'Вые) в соответс11ВИИ с различиями 
в строении и раз<витии островных дуг. 

Интересно подчеркнуть полное  оовпадени'е , палеогеографических и. 
'палеотектоничеокlИХ форм. Более того, в ,с'Овременной структурно-текто
нической 'схеме Алтая также устанаВЛИ.lВается 3110 совпадение. Так, наIПРИ' 
мер, области позднед!окембрийских и нижнепалеоз.оЙских впади'н оформи
лись как 'СИНКЛИНОРIИИ - Ануйоко-Чуйский, Б ашкаусск'ИЙ, Южно-Алтай-
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екий, Уйменско-Лебед:ской; ,остр,ивные дуги - ,как анти;клинории и гор-ст
антиклИ'нории: Бийоко- Катунский аю1ИКЛИНОРИЙ, Кадринско-Бараталь
окий горст, Телецкий горст, Чулышманский горст-анти:клинорий, Талиц
'кий аНТИКЛИН ОРIИЙ. Все это иллюстрирует чрезвычайно отчетЛ'ивую у н а
с л е д о  в а н н о с т ь в развитии тектоничеоких структур, отсутствие' 
'каких-либо моментов - п ерестройки стру,ктурного пла'на и отсутствие ИН
вероиЙ. 

Одной из хар актерных черт П'озд;недокембрийской и раннепалеозой
екой истории ,Лор,ного Алтая является общая н е  о б Р а т и м о с т ь раз
вития .  Это :выр ажается, в частности, в последователь'ном и неуклонном 
росте -г-еоаНТНIклинальных 'под,нятий, в постепенном уменьшении глубины' 
мюр'ских впадИ'н ,  ,в п6следовательном и 'неуклонном разр астании жестких 
к,оноолидирова:нных -складчатых СТРУ:К'ТУР . 

Г'оворя о постоя,нном р азрастании поднятий, следует и,меть в виду, 
что оно Я1вляется лишь относительным и происходит на фоне общего про
гибания в,оей территории Г,орного Алтая. Нисходящие тектоническ:ие дви
?Кения, прадолжа'Вшиеся в позднем до,к,ем6рии и ра,ннем палеозое, про- · 
являлись дифференцир-ованно: более интенсивно IВ прогиб ах и с ,меньшей 
СIЮрОСТЬЮ в поднят.иях. Это ПРИ:ВОдJит К постепенному у,в'еличению O�HO- ' 
сительных превышений между поднятиями и прогибами, ДlDстигающих. 
ма:ксимума в среднем - верхнем кембрии, в период консолидации под-
нятий.  В дальнейшем .ко;нтрастность тектонич-еоколо р ельефа постепенно 
нивелируеl1СЯ, в чем немалая роль принадлежит интенсивному накопле
нию oIбломочнюго -материа,ла в прогибах. 

Напр авленность геотеКТОНlИческого раЗ1ВИТИЯ Гю'рного Алтая выра
жается такж,е в з акон.омерной смене 'геологичеоких ф орм аций, одинако
ВОй для однотипных структур. Вместе с тем в'полне оч,евидна индиви
дуальность и своеобразие в р азвитии Iкаждой Тelктонической структуры, 
что выражено, например, разлlИЧИЯ-МИ возраста одина-коiВЫХ геологич'е
ских формаций, разной полнотой их проя/Вления, 'выпаданием из :р азреза 
той 'Или иной формации и т. д. 

Геотектоничес:кое развитие Горного Алтая протекает .оТНОСlИтельно 
медленно, эв-олюционно, без :каких-л.и60 Iвнезапных MoMeHTolB значитель
ных и воеобщих из'менениЙ. 'Qр а,внение, 'например, любой бли31КЮЙ по воз
р асту пары палеогеографичеок'их сх,ем Jlоказывает их несомненное сход
ство.  Одн ак о  в этом ,напр авленном и эволюци.онно,м развитии можно вы
,целить эта,пы, имеющие значительные качественные отличия дру.г 
.от дру,га . 

Следует отметить, чою этапность в раз'витИlИ Горного Алтая, :каче:.ст
венные различия 'этих этапов, а гл авное, отсутствие повторяемости 
.отм ечаются всеми исследователями. Не имеется ,существенных расхож
дений и в J,юпроса'Х OIпределения возраста границ этих 'Эта'пов. 

ОСНlOвные черты глав-ных этапов геологического р аз'Вития Алтае-С а
Я;НIской qклащчатой области, в том числе и Гор-ного Алтая, были подробно 
описаны В .  А. Кузнецавым ( 1 952, 1 954) и С теми или иными дО'полнения
ми в'осприняты послеДУЮЩИlми исслед:ователяМ'и, в том чи,сл'е и ,нами .. 
В г:восин'Клиналмюм раЗlВИТИИ Алтае-Саянской области В .  А. Куз,неll;О,В 
п о  осабешюстям маг:матизма,  -осадконакопления и хар актеру с:кладч ато� 
сти выделяет с алаирский ,  -каледо:н<ский 'и -герц.инскиЙ тектоно-магматиче
ский «циклы» - качественно -различ,ные этапы. Правда, термин «ци,кл» 
В применении IK этапЗ'м развития нам не кажется удачным, так как в.о
многих случаях он означает :повторяемость явлений, 'событий. IВ этапно
сти геологического [р азвития такая п овторяемость отсутствует, ПОЭТОМУr
применение здесь термина �цикл»; на  наш взгляд, нежелательно. 

Принимая IB целом выделенные В. А. Кузнецовым эта!Пы геотектони-
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ческого р азвития, нам пр едстаlвляе'DСЯ нео бходимым ут,оч.нить содержа
ние р анних этаlПОВ с учетом изложенных выше м атериалюв. 

Пр ежде всего ,сл'едует, по-в,иди'мому, в ьщr,елять ,н а ч а л ь н ы й э т а п 
геоси.нклинального р аз'вития, когда н а метилась уже диффер енциация 
территории, наме11илась конфигур ация OCTpOlB,HblX дуг, появились ip азли
чия в условиях о садкообразовани,я . Это - вр емя до iIЮЗ'НИКН'ОlВения rвул
канических изл,ияний основ'ных л а'в , IВ оtбластях ост,ровных дуг, т.  е .  позд
ний до�ем,бриЙ.  

Следующий - р а н юи й э т а п - O�B aiТЫB aeT п о  времен и  в есь кем 
б рийюкий период. О.н х а р а ктер изуется актив'ным р о стом ОСl1Р ООШЫХ дуг 
И 'прои,с�одящими 'в них м агматическими lпродессами . З аlВ ер ш ается этот 
этап ,�()нсолидацией островных 'дуг. Р анн'Ий этап цел есоо бр азно подр аз
делять на два подэтап а .  Первый подэтап - это :время а ктивной вул ка 
нической деятельности, 'в,недр ения гипербазитов , габбро, п лагиоnр анитов 
s предел ах остр овных дуг. О н  з аканчив а ется консолидацией внутренней 
( центральной) островной дуги . В торой IПOlд'этап характеризуется разви-

11ием граНlИТОИДlЮГО м агма,тизма Iв'О в.нешних ( кр а евых) дугах и з а!канчи-
вается их консолидацией. 

С р е Д н и й э т а п, по-видимому, 'н аиболее длительный для тер� ито ·  
рии Горного Алтая. Он начинае11СЯ смещением С'кладкоо б р аз'ов ательных 
пр оцессов и м агматизма в обл а,ст'И геос:инкли,н альиых пр'огибов и охв а
тывает период с нач ал,а ордовика до н.ижнего девона включитель'но . 
В настоящей р а боте р ассмотрено 110ЛЬКО ,н ач ало среднего. этапа, ко,гда в 
неко-горых прог,и б ах с р азвитием ,np а.нитаи,iliНОГО м а'I'м атизма прои'сходят 
и.нтенсивные склаДIюобр аЗOlВ ателыные процессы Iи IЮНООЛlидация. При 160' 
лее детальном изучении целесооб р а,зно, ПО-1ВИд'ИМОIМУ, lр азделять средний 
этап на подэтwпы.  

К о 'н е ч н ы й э т а п геОСИНiклин алыног.о р а3lВИТИ Я .  Горного Алтая ,  на· 
чинающийся 'в сред!нем дево.не, хар акт,еризуетоя ШИР ОК'И1м р азвитием I\'ИС
л ого вулканизма и з авер ш ается становл ением гр ани11НЫХ б атолитов , а 
также кон,солидацией пroсл еДНИХ, сохр аняющих по�ижнiOСТЬ геосинкли, 
нальных !ПРОI1Ибов. Для э '11о.го этапа, кроме того, весь м а  хар а ктерна а'к-
11И1виз ация геоси,нкли налыных процесс:ав , в ч аIСТН,Q!СТИ м агм атизма,  !в I�p a

евых частях р анее консолидированных структур, смежных 'с «.остаточны
ми» геоси,нкл'И,нальными проги б а,ми. Во ,всех случ ая,х ,сфор мированные в 
р езультате аК11И1визации голщи отличаются наЛОЖeJННЫМ xaparКTepoм 

окл адч атых структур 'От 'синхрюнных толщ ун а1след'ов анно р азв'Ив ающих
оя геосинклиналь,ных 'Проги б ов.  . 

Предлагаемая схема этапности ГeJосинклинального р азвития Горного 
Алтая близка в перв,ой овоей части 'к о б щей c�eMe р а3'ВИТИЯ геоClИНКЛИ
налей, по Н. П .  В аоилькOIВСКОМУ ( 1 9601 ,  1 9602) . Он ОIП'Р'еделяет этапы р аз
Б ИТИЯ геоси нклиналей стадиями ро ста ОICТРOlв'н ых дуг, в ыдеЛЯ1Я : а )  на
ч аль'ную 'стадию -р азвития ( стадию подводных OCTPOIВHЫX дуг) , б)  р ан
нюю ста;п.'Ию ('малых 'OCTPOBiHblX дуг) , в )  зрелую -стадию ( собственно 
OCTPOlBHblX IДУIГ) и 'Г) конечную стадию. Одн а,!ю 'На м предстаlВЛЯЮТСЯ не 
всегда ясными .критер и и  для -ра3'гр ашичения в ыд:елен'ных Н. П .  В жиль
к овским стадий IB  приложении .к геоте:ктО'ническюму р азвитию Гор,ного 
Алтая. Не ясно,  в частности, 'ка:кие ,качеСТIВ,енные отличия Иiм,еет стадия 
м алых островных дуг от стад:ии зрелых ,островных дуг? Кроме то'го, как 
наказывают -р а ссмотренные м атери алы, не весь геОClИН,КЛИlн ал ьный ПРО- ,  
цеос х ар актеризуется акl'ИВ,НЫМ IРОСТОМ остроВ'ных дуг. Уже к концу .р ан
него этап а  ОСТ'Р'ав,ны е  дYiГ·и ста'билизируются, IгеосиН!клинальные процессы 
в них затухают. Имеются некоторые несоответствия и другого хар а ктер а .  
Так, согласн,о Н. П.  В а сильковскому, наиболее а'КТИIВ.но вулканически,t 
процессы р atl'Н'ИХ эта по'В п р отекают в .О'бл-а'стях гео,си.Нl!(линальных проги-
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бов,  а обл асти островных дуг явл яются з а р одышем непрер ы вно р а стуще
то гр аНИllНОГО мета м о р ф ич'ескооо сло я .  Территория пр,огибов после пр е
кр ащения !в них оонов;ного вулканизма .причленяется к островным дугам , 

:унеличивая, та,кИ1М обр аз ом ,  'площа;д,ь гр а.нИl'НQ - метаморфичеСIЮГО слоя. 
Как IВ%ДИМ ,  в Гор.ном Алта е  э тот процесс пр оис�одит по-и-ному. ОСТР О'В 
ные ду.ги здесь, нашротив , являются ар еной основ ною вулканизма, а в 

· абла'стях Пр'агибов в п олной мере 'П'р'ОЯlвляется гр анитный м а,гм атизм. 
Н еокалы\'О з ам еч аний необ�одима ,сд:елать об этапах ( пер'иодах) гео

·СИНКЛИll:Iальн'Ого р аЗ1ВИТИЯ Го рнаго Алтая по сх,еме М. д.  Никольскай, 
В. Е. Попов а  и В. А .  Тр офимов а ( 1 963) . Э 11И исследов ател и, как у,каЗЫlв а

-л ось выше, ПОШlJгают, чтю р азные этапы геалогическо'Г'О р аЗlВiИТИЯ р егиана,  
помимо Iв-сего , отличают,оя по х ар актеру тектоничеоких движ-еIНИЙ.  В соот
в е тствии с ЭТИ1м 'выделяются 'П'ер'иоды : а) -интеНСИlв ноrо ПРОlГи б а-ния ( Sn
'СШ2) , б) д'иффер ен циальных движений (Сшз-Dl ) , в) 'П'р'Огреосирующего 
ВОЗ'дым ания (D2----'C 1V) и г)  фор м иравания горной ,стр аны (C1n-Q) . одна
ко каЖ\дае название с тем же о снаванием могло быть п р именено и к 

другим этапам,  так как указанные двиЖ'ения не р а з'делены >во вр емени, 
'а �уществуют одН'овременно. действительно ,  дифференциальный характер 
тектонических дви,жений устанавлива ется воо-бще для всего геосинкли 

я ального пр'оцесса ,  а «интеНС'Иlв,ные прогиб ания» прад:олжали'сь значи
'тельно позже СШ2 - одновр еменно -с <<'праlГр ессирующим iВоздым анием» 
некатор ых стру.ктур . Поэтому Пlр-едложенlНУЮ схему, и особенно il-ши м е

..нов а,Н'ия этапов , нельзя пр изнать удачным . Кроме TOIГO, М. д. Никаль
-екая, В. Е.  Попав и В. А .  Трофимов дапуокают -HeOДH()I]�p aTHыe инверсии 
каждай из тектонических ,структу,р Алтая, что, как мы види м ,  не 'П'ОДllвер 

:ждает,ся и м'еющи мися м атери алами и отр'ицаетс:я большинством исследа
. в а телеЙ. 

3 ак3!нчив аlЯ описание и сто-р ии геотектоничеокого развития Гарного 
Алтая в позднем докем-бриiИ и нижнем палеозое, следует еще р а з  под

'черкнуть многообр азие его текто.нических структур и CI!юеобр азие их 
Сllроения и р а3lВИТИЯ. Тектоническая .п,ифференциация территарии Тор

.лаго Алтая пр оисходи!л а  'с п-ерiВЫХ же -м омен'Га'В ,ВОЗ'НИIшовения геосиlН'КJI.И
нальных условий, 'И н аметившийся структурный план, воз'можно, был пре
.допределен еще 'в догеасинкли,н алынюю стадию р а зiВИТИЯ земной коры. 
Палеотекгонич-еские структуры, атличаясь своео'бразием р азвития, HC� 
более и ,более о бособляются 00 временем . Среди них, как указывалось,  вы

.деляются д'в а о сновных т и п а  - 'геоан'Ги,кли,нальные поднятия 'с их интен
,СИlвньrм,и -процесса,ми ОСНOIвного. М aJгма�изма и теос.И'нкли,наль-ные проги
,бы с хар актерным для них интен'си:вным осаДIюнакоплением и бол€е 
позднИlМ гр анит,ным м агм а'Гизмом. Од'нако пр и вс-ем своем своеобр азии 
эти lПалеотектоничеСКlИе СТРУ'КТУРЫ тесно связаны единством геотекта
н ического р а звития 'и не м огут р ассм а трив аться 'И золированно друг 

>ОТ друга . 
Позднедокем брийский 'и ни'ж'неп алеозой.ский пер и оды являют,ся в аж

· 'нейшими ,в теологическом разв,итии. Алтая. И менно в это. время Jз аклады
в аются 'основы структурна-тектонического ,пл а н а  региона,  о бусловлива
ющие з ак ономерное разм ещение геалtOгичееких и м агм атических форма
ll.иЙ,  а такж'е связанных -с ними месторажден.иЙ п олезных ис�опаetМЫХ. 
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