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Сарасинская свита на севере Горного Алтая в своих разрезах фиксирует самые 

древние биостратиграфические горизонты нижнего кембрия Алтае-Саянскй складча-

той области. В ней выделены аналоги усть-кундатского горизонта, слои с Retecoscinus 

retetabulae, Resimopsis, Sajanaspis и Clathricoscinus. Формирование свиты происходило 

на окраине океанической впадины Палеоазиатского океана на склонах океанических 

островов в условиях экваториальной зоны Земли. Одновременно в восточных районах 

Горного Алтая шло формирование примитивной островной дуги и образование зоны 

субдукции на границе Бийско-Катунского океанического поднятия. По литофациаль-

ным признакам проведена аналогия с осадками современных океанов и предполагается 

наличие океанического желоба в западных районах Горного Алтая. 
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Сарасинская свита [1] охватывает 

большую часть нижнего кембрия и во-

шла в региональную стратиграфиче-

скую схему Горного Алтая [2-3]. Назва-

ние происходит от р. Сараса, по берегам 

которой известны ее выходы. Админи-

стративно территория принадлежит Ал-

тайскому району Алтайского края Рос-

сийской Федерации.  
 

 
 

Рис. 1. Схема расположения стратоти-

пической местности сарасинской свиты  

на территории Алтайского края: 

 – стратотипическая местность  

сарасинской свиты 

Район интересен тем, что здесь вы-

деляются самые древние отложения 

нижнего кембрия на Алтае, что позво-

ляет достоверно судить о границе венда 

и кембрия [4]. Полных материалов о са-

расинской свите не публиковалось. 

Свита интересна еще и тем, что на ос-

нове палеонтологического изучения 

П.С. Краснопеевой в 1956 г. выделялся 

сарасинский местный биостратиграфи-

ческий горизонт [5], который впослед-

ствии был забыт. В основу статьи поло-

жены личные наблюдения автора, про-

веденные в процессе геологического 

картирования и изучения литолого-

стратиграфических разрезов, сопровож-

давшихся палеонтологическими сбора-

ми. Методами литофациального и био-

фацильного анализов реконструированы 

условия формирования нижнекембрий-

ских отложений. Проведена корреляция 

сарасинской свиты с другими страти-

графическими подразделениями Горно-

го Алтая и Алтае-Саянской складчатой 

области. В процессе работы над статьей 

использовалась фондовая и опублико-

ванная литература.  
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Результаты исследования  

и их обсуждение 

Общая характеристика сарасин-

ской свиты. В бассейне р. Сарасы выде-

ляются два основных района, где эта 

свита хорошо обнажена. Первый вклю-

чает правобережье р. Сарасы в 

с. Пролетарка (около школы – левобе-

режье р. Сарасы) и поднадвиговую 

часть Сарасинского месторождения 

ртути (лог Сухонький), слагает рудное 

поле ртутного месторождения Ночного 

лога и борта долины р. Малой Кыркылы 

в нижнем течении. Возможно, к ней от-

носятся водорослевые известняки и до-

ломиты, обнажающиеся на водоразделе 

лога Каторжного и руч. Кочковатого. 

Второй изолированный блок распро-

странения сарасинской свиты распола-

гается в 4 км южнее – в правобережье 

р. Большой Кыркылы (в 1,5 км выше ее 

впадения в р. Сарасу – восточнее 

с. Кыркыла). Кроме того, отложения ее 

наблюдались в верховьях р. Черем-

шанки (приток р. Большой Кыркылы): в 

верховьях р. Устюбы (приток р. Ка-

тунь), в районе геофизической пещеры 

(рис. 2). Условно по сходству литологи-

ческого состава выделяются они и в 

других частях Каимского тектоническо-

го блока Бийско-Катунской структурно-

фациальной зоны. На всех перечис-

ленных участках сарасинская свита раз-

деляется на две подсвиты.  

 

 
 

Рис. 2. Схема сопоставления отложений сарасинской свиты [6]: 
1 – известняки массивные светло-серые рифогенные; 2 – известняки массивные темно-серые;  

3 – известняки светло-серые слоистые; 4 – известняки темно-серые слоистые; 5 – доломиты;  

6 – алевролиты; 7 – глинистые сланцы; 8 – песчаники граувакковые; 9 – гравелиты, гравелито-

песчаники; 10 – силицилиты; 11 – базальты и андезибазальты; 12 – туфы средне-основного состава;  

13 – ископаемые остатки археоциат; 14 – ископаемые остатки трилобитов;  

15 – ископаемые остатки водорослей.  

Расположение разрезов (16): I – у с. Пролетарка; II – по водоразделу лога Каторжного и р. М. Кыркы-

лы; III – по руч. Сосновенькому; IV – у с. Кыркыла; V – у с. Басаргино; VI – в верховьях руч. Мокроусова; 

VII – на г. Светлой; VIII – в верховьях р. Черемшанки; IX – в верховьях р. Устюбы. 

Свиты: V-€1br – баратальская серия; Є1 sr1 – нижняя подсвита сарасинской свиты;  

Є1 sr2 – верхняя подсвита сарасинской свиты; D1km – комарская свита. 
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В строении нижней граувакково-

сланцевой части свиты участвуют гряз-

но-зеленые мелкозернистые поли-

миктовые и вулканомиктовые песча-

ники, гравелито-песчаники, редко туфо-

конгломераты (30 %), тонкослоистые 

известковые алевролиты (50 %), про-

слои и линзы известково-глинистых 

сланцев (15 %), серых массивных водо-

рослевых известняков (5 %). 

Верхняя часть свиты объединяет 

рифогенные водорослево-археоциато-

вые и археоциатово-трилобитовые из-

вестняки, слагающие до 100 % разреза. 

Мощность свиты составляет 1100-

1350 м. Сводный разрез свиты [6] пред-

ставляется в следующем виде (снизу 

вверх). 

1. Пачка переслаивающихся зеле-

ных, зеленовато-бурых, редко вишнево-

зеленых, разнозернистых песчаников и 

алевролитов, участками отмечаются 

линзовидные прослои и мелкие (до 60 м 

по мощности) биогермные тела серых, 

кремово-серых массивных археоциа-

тово-водорослевых известняков. На вы-

клинивании слои известняков нередко 

переходят в известковистые конгломе-

раты. В основании пачки залегает гори-

зонт (от нескольких метров до 30 м) 

гравелитов с линзами мелкогалечных 

конгломератов с галькой известняков с 

остатками водорослей, кварцитов, ос-

новных эффузивов и кремнистых слан-

цев со спикулами губок – 60-130 м. 

2. Зеленые, зеленовато-серые тонко-

слоистые алевролиты с прослоями и 

линзами темно-серых, серых массивных 

известняков и известково-глинистых 

сланцев, известковистых алевролитов и 

песчаников – 50-120 м. 

3. Светло-серые, редко кремово-

серые биогермные известняки с остат-

ками археоциат, водорослей, редкими 

трилобитами и пелециподами – более 

900 м. 

Поля распространения сарасинской 

свиты в большинстве ограничены разло-

мами. Однако Л.Л. Зейферт установил, 

что она с «конгломератами» (возможно, 

туфоконгломератами) в основании зале-

гает на вулканогенной толще, которую 

он отнес к «каимской свите». Скорее 

всего, это спорное утверждение. Уста-

новлено, что при залегании на венд-

кембрийской баратальской серии в осно-

вании сарасинской свиты фиксируются 

гравелито-песчаники [4]. По несов-

падению углов падения вышележащих 

сарасинских и нижележащих бараталь-

ских пород предполагается, что граница 

носит локальный эрозионный характер. 

Это обусловлено формированием сара-

синской свиты на эрозионных склонах 

океанического острова манжерокской 

свиты, которая согласно перекрывается 

шашкунарской свитой (табл. 1). 

История изучения сарасинской свиты 

В 1927 г. бийский краевед И.П. Ко-

маров в пределах Сарасинского грабена 

собрал в известняках в правом борту 

р. Сарасы, в 700 м ниже устья р. Малой 

Кыркылы (с. Пролетарка) коллекцию 

археоциат (рис. 3). Это была первая 

находка кембрийских отложений на Ал-

тае. Позднее сарасинские известняки 

ошибочно были включены в состав ка-

янчинской свиты [7], стратотип которой 

располагался в 30 км северо-восточнее в 

пределах Каимского блока Бийско-

Катунской структурно-фациальной зо-

ны и был в то время палеонтологически 

не охарактеризован. Следует отметить, 

что известняки каянчинской свиты от-

личаются от сарасинских. В каянчин-

ской свите они варьируют от черных, 

темно-серых битуминозных стромато-

литовых с прослоями черных силицили-

тов до светлых водорослевых известня-

ков и доломитов. В сарасинской свите 

битуминозные известняки и силицили-

ты отсутствуют. Позднее работами [8-9] 

в стратотипе каянчинской свиты был 

обоснован ее докембрийский возраст, 

что позволило соотнести ее с бараталь-

ской серией [3].  

Из местонахождения, выявленного 

И.П. Комаровым в 1927 г. у с. Проле-

тарка, М.К. Винкман в 1935 г. в верхней 
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части свиты собрала, а П.С. Красно-

пеева определила археоциаты Ajaci-

cyathus dwighti (Walcott), A. patulus 

(Born), Cyclocyathus sp. П.С. Красно-

пеевой из сборов Л.Н. Краевской в 

1930 г. и Н.С. Коржнева в 1949-1955 г. у 

с. Пролетарки из верхней карбонатной 

части разреза в районе первых находок 

И.П. Комарова определены археоциаты 

Ajacicyathus comptopharagmeus (Vo-

logd.), A. cf. patulus (Born.), A. dwighti 

(Walcott), Coscinocyathus torgaschensis 

Vologd., C. chomentovskii Vologd., 

Thalamoceathus gerasscimovensis. 

В 1955 г. С.В. Чернышева допол-

нила эти определения Cordonicyathus 

gerassimovensis (Krasn.) и известковыми 

водорослями Epiphyton tenue Vologd., 

E. fasciolatum Chanmen. Здесь же кроме 

перечисленных форм И.Т. Журавлевой 

[8] собраны и определены археоциаты 

Tchojacyathus sp., Bicyathus sp., Dictyo-

cyathus sp. 

 

 

 
 

Рис. 3. Геологический разрез сарасинской свиты в с. Пролетарка в районе школы [6]: 
1 – гравелиты, гравелито-песчаники, песчаники граувакковые; 2- песчаники; 3 – алевролиты; 4 – извест-

няки массивные светло-серые; 5 – известняки массивные темно-серые; 6 – известняки слоистые темно-

серые до черных битуминозные; 7 – черные силицилиты; 8 – элементы залегания геологических тел; 9 – 

согласные границы; 10 – разломы; 11 – несогласные границы; 12 – место сбора ископаемые остатков 

археоциат И.П. Комарова (1927) и др. исследователей (1930-1999) в полосе 50 м на расстоянии 200-250 

м западнее и восточнее от нее, вдоль правого борта р. Сарасы [10, рис. 13]; 13 – расположение разреза. 

Свиты: V-€1br – баратальская; Є1 sr1 – нижняя подсвита сарасинской свиты;  

Є1 sr2 – верхняя подсвита сарасинской свиты. 
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М.К. Винкман [7] выделила в кем-

брийских отложениях Горного Алтая 

убинские (сарасинские) слои с археоци-

атами и трилобитами. В это же время 

сотрудники Палеонтологического каби-

нета ЗСГУ с участием Л.И. Егоровой, 

П.С. Краснопеевой, П.С. Полетаевой и 

С.В. Чернышевой провели обобщение 

палеонтологических материалов. 

В процессе сравнения разрезов Си-

бирской платформы и Горного Алтая 

установлен местный сарасинский био-

стратиграфический горизонт, отве-

чающий нижней половине камешков-

ского горизонта, охарактеризованный 

археоциатами, собранными у с. Сараса. 

Позже благодаря работам многих специ-

алистов (В.В. Хоментовского, И.Т. Жу-

равлевой, Е.В. Романенко, Л.А Зейферта 

и др.) здесь были собраны археоциаты 

(кроме перечисленных выше): Tchojacy-

athus sp., Bicyathus sp., Dictyocyathus sp., 

Leptosocyathus? sp., Robustocyathus sp., 

Thalamocyathus howelli Vologd., Proto-

pharetra sp., Coscinocyathus taylori Vo-

logd. 

В левобережье р. Сарасы отложения 

сарасинской свиты по результатам бу-

рения выделяются в поднадвиговой 

толще Сарасинского ртутного место-

рождения (лог Сухонький). Это под-

тверждено нашими палеонтологическим 

сборами из керна скважины 123 на глу-

бине 146 м – археоциат Loculicyathus 

sp., Ajacicyathus sp., водорослей 

Botominella tschingisica (Vologd.), Sa-

janis cf. frondosa Vologd., Chabakovia 

ramosa Vologd., Renalcis gelatinosus 

Korde, трилобитов; на глубине 161 м – 

археоциат Ajacicyathus sp., водорослей 

Razumovskia sp., Renalcis gelatinnosma 

Korde, Proaulopora sp., Epiphyton natural 

Korde, E. cf. pravum Korde., Chabakovia 

cf. ramosa Vologd.; на глубине 174 м – 

водорослей Epiphyton evolutum Korde, 

Proaulopora cf. rarissima Vologd.; в 

скважине 134 на глубине 12 м – архео-

циат Ajacicyathus ? sp., Dictyocyathus ? 

sp. на глубине 127 м – археоциат 

Ajacicyathus sp., Szecyathus sp. (опреде-

ления – А.Г. Поспелова) [6].  
Стратотипический разрез сарасин-

ской свиты изучен нами в 1973 г. по 
руч. Сосновенькому, правому притоку 
Большой Кыркылы, впадающей справа 
в р. Сарасу (рис. 3). Это непрерывный 
разрез с относительно неплохой для се-
верной части Горного Алтая обнажен-
ностью. Нижняя терригенная часть са-
расинской свиты в верховьях 
руч. Сосновенького обнажена на 40-
50 %. Здесь задернованные интервалы с 
высыпками пород достигают 10-15 м. 
Верхняя карбонатная часть сарасинской 
свиты обнажена на 80-90 %, задерно-
ванные интервалы – до 5-10 м. На задер-
нованных участках сразу под почвен-
ным покровом вскрываются коренные 
выходы известняков. Редко мощность 
современных отложений, состоящих из 
черноземной почвы и желтоватых су-
глинков с обломками известняков, пре-
вышает 1 м. В районе стратотипа прове-
дена геологическая съемка (м-б 
1 : 10 000) с использованием аэрофото-
снимков (м-б 1 : 10 000 и 1 : 25 000), на 
которых элементы геологической 
структуры отчетливо дешифрируется. 
Основные геологические границы заве-
рены горными выработками. Устье 
руч. Сосновенького имеет следующие 
координаты – 85

о
 25

/
 ВД, 51

о
 40

/
 СШ, 

которые сняты с общегеографической 
карты Алтайского края (м-б 
1 : 1 000 000). В стратотипе в верховьях 
руч. Сосновенького на породах ба-
ратальской серии [1] залегают снизу 
вверх следующие породы (рис. 4). 

1. Песчаники грязно-зеленые мелко-
зернистые полимиктовые и вулкано-
миктовые. В нижней части – гравелито-
песчаники. Водоросли Confervites pri-
mordialis Born., спикулы губок Proto-
spongia sp. (сборы – А.И. Афонина, 
определения – А.Г. Поспелова) – 40 м.  

2. Алевролиты зеленые тонко-
слоистые, прослои и линзы известково-
глинистых сланцев, известковистых 
алевролитов, вулканомиктовых песча-
ников и серых массивных мелкокри-
сталлических известняков – 120 м. 
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Рис. 4. Стратотип сарасинской свиты по руч. Сосновенькому [6] 
1 – граувакковые песчаники, в основании сарасинской свиты горизонт гравелито-песчаников;  
2 – алевролиты; 3 – глинистые сланцы; 4 – известняки массивные светло-серые рифогенные;  

5 – известняки массивные темно-серые; 6 – известняки слоистые темно-серые битуминозные;  
7 – горизонты черных силициитов; 8 – базальты; 9 – среднекембрийские альбитизированные и 

аргиллизированные диабазы и габбро; 10 – ископаемые остатки водорослей; 11 – ископаемая фауна 
археоциат и трилобитов; 12 – элементы залегания геологических тел; 13 – согласные границы;  

14 – разломы;  15 – несогласные границы; 16 – расположение разреза.  
Свиты: V-€1br – баратальская серия; Є1 sr1 – нижняя подсвита сарасинской свиты; Є1 sr2 – верхняя 

подсвита сарасинской свиты. Цифрами показаны точки сборов фауны, упоминаемых в тексте. Т. 6236 
охватывает интервал наблюдений от т. 4144 до устья руч. Сосновенького и представлена 16 пунктами 

сбора органических остатков [10, рис. 13]. 
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3. Известняки массивные серые мел-

кокристаллические. Археоциаты No-

chroicyathus sp., Ajacicyathus? sp., водо-

росли Epiphyton? sp., Proaulоpora cf. 

rarissima Vologd., (сборы – В.Н. Кор-

жнева, определения – А.Г. Поспелова) – 

70 м. 

4. Известняки массивные рифоген-

ные светлые кремовато-серые и светло-

серые, неравномернозернистые (от тон-

кокристаллических до крупно-

кристаллических), линзы темно-серых 

скрытокристаллических известняков, 

содержащих богатый комплекс трило-

битов и археоциат – более 200 м. 

Мощность отложений по разрезу 

превышает 420 м. Следует отметить 

неоднозначную трактовку стратотипи-

ческого разреза по руч. Сосновенькому 

различными исследователями. Так 

А.И. Афонин и А.Г. Поспелов выделяют 

в разрезе свиты до 10 горизонтов [10], 

что объясняется недоучетом разрывной 

тектоники и повторением одних и тех 

же горизонтов. Основание сарасинской 

свиты вскрыто канавой. Установлено 

залегание ее на эрозионной поверхности 

баратальской свиты. 

Из наших сборов 1973 г. в стратоти-

пе сарасинской свиты А.Г. Поспеловым 

определены археоциаты 

Nochoroicyathus ? sp., Ajaciciathus ? sp., 

(т. 4144), Loculoclicyathus sp., Taylor-

cyathus sp., Coscinocyathus sp.; водорос-

ли Renalcis sp., Epiphyton sp., 

Chabаcovia cf. ramosa Vologd. (т. 4150); 

археоциаты: Coscinocyathus sp., Bacato-

cyathus sp., (т. 4154); водоросли 

Epiphyton sp, Renalcis sp., Razumovskia 

sp., (т. 4154); археоциаты: Сubtilicyathus 

cf. subtilis (Vologd.), Coscinocyathus sp., 

Dikidocyathus sp., Nochoroicyathus sp., 

(т. 4166); водоросли Epiphyton aff. 

grandis Gordon, Botominella tschingisica 

(Vologd.), Proaulоpora rarissima Vologd. 

(т. 4166). В шлифах впервые для этого 

разреза отмечены сечения трилобитов 

(т. 4164-4167) [6]. В 1975 г. палеон-

тологическая партия ЗСГУ провела бо-

лее представительные сборы. Здесь 

А.Г. Поспелов собрал, а Е.В. Романенко 

определила трилобиты Resimopsis sp., 

Elganellus sp., E. eicnicyanhus E. Roman. 

(т. 6265 – 1-3), Sibiriaspis pospelovi 

E. Roman. (т. 6236 – 11, 11а), Resimopsis 

marinicаRep., R. sp., (т. 6236 – 12) 

(рис. 4, [10, рис. 13]), Совместно с ними 

найдены остатки двустворчатых мол-

люсков Sulcocarina ? sp. (определения 

Н.А. Аксариной).  

В разрезе по руч. Сосновенькому 

выделено 5 пачек слоев. Две нижних 

принадлежат нижней граувакко-слан-

цевой подсвите и три верхних – верхней 

подсвите рифогенных известняков 

(рис. 3).  

В стратотипическом разрезе по 

руч. Сосновенькому в четвертой пачке 

слоев из сборов В.Н. Коржнева, 

А.И. Афонина и А.Г. Поспелова опре-

делены трилобиты Resimopsis marinica 

Rep., ? Elganellus sp., Asiatella sp., Retic-

ulocephalus sp. (определения 

Е.В. Романенко), моллюски Sulco-

carina sp. (определения Н.А. Акса-

риной), археоциаты Archaeolynthus sibi-

ricus (Toll), Robustocyathus ignotus Korch 

et Roz., R. nevadensis Gekl., R. atapipora 

(Tayl.), R. cf. grandispinosa Bel., Dokido-

cyathus cf. operosus Roz., Orbicyathus sp., 

Loculicyathus cf. tolli (Vologd.), Aldano-

cyathus cf. coptofragmus (Vologd.), A. cf. 

subtilis (Vologd.), A. cf. directus (Vo-

logd.), Archaeocyathellus sp., Archaeo-

fungia cf. sibirica Krasn., Tumuliolynthus 

cf. musatovi (Zhur.), Tumulocyathus sp., 

Leptosocyathus (Vologd.), Leptocyathella 

sp., Tersicyathus gavrilovensis (Krasn.), 

Taylorcyathus cf. speciosus Okuneva, T. 

cf. paracurvathus Vologd., Coscinocy-

athus aff. аrguatus Vologd., Clathricosci-

nus? sp., Picnoidocoscinus sp., Tersis sp., 

Bacatocyathus sp., известковые водорос-

ли Confervites primordiales Born., 

Сhabakovia nodosa Korde, Epiphyton 

scapulum Korde, E. evolutum Korde, 

E. flabellatum Born., E. vulgare Korde, 

Vologdinella cf. fragile Korde, Bija sibiri-

ca Vologd., Proaulopora rarissima Vo-

logd., Botominella lineata Reitl., Renalcis 
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cf. seriata Korde (определения 

А.Г. Поспелова). 

Следует заметить, что отложения 

сарасинской свиты тянутся в виде не-

прерывных обнажений по правому бор-

ту р. Б. Кыркылы выше и ниже по тече-

нию от устья руч. Сосновенького (по 

которому располагается стратотип) и 

образуют двухкилометровый разрез, 

идущий под острым углом к прости-

ранию пород, в котором повторяются 

выделенные в стратотипе слои. Из 

наших сборов в 1 км восточнее стра-

тотипа в правом борту р. Б. Кыркыла 

ниже с. Басаргино из пачки слоев 1 

определены водоросли Proaulo-

pora ? sp., Volvatella ? sp.; из пачки сло-

ев 4 – водоросли Razumovskia sp. (опре-

деления А.Г. Поспелова). Из пачки сло-

ев 3 у с. Кыркылы в 1 км западнее стра-

тотипа из сборов А.И. Афонина опреде-

лены водоросли Epiphyton scapulum 

Korde, E. pseudoflexuosum Korde, 

Botominella lineata Reitl., Girvanella sp. 

(определения А.Г. Поспе-лова). Кроме 

перечисленных выше форм, А.Г. Пос-

пеловым и Е.В. Романенко собраны и 

определены из пачки слоев 3 археоциа-

ты Aldanocyathus cf. sunnaginicus Zhur., 

Archaeocyathellus ? sp., водоросли Epi-

phyton sp., Subtifloria delicata Masl. 

(определения А.Г. Поспе-лова). Е.В. 

Романенко по результатам работ Пале-

онтологической партии, а также с уче-

том наших материалов [1] в процессе 

составления стратиграфической схемы 

нижнекембрийских отложений Горного 

Алтая выделила три последовательно 

сменяющих друг друга фаунистических 

комплекса в пределах пачки слоев 4. 

Смена комплексов не подчеркивается 

изменениями литологии в разрезе и гра-

ницы между ними проведены условно. 

В нижних горизонтах пачки слоев 4 со-

браны и определены Е.В. Романенко 

трилобиты Dolerolenus ? sp., Resimop-

sis ? sp., А.Г. Поспеловым археоциаты 

Fansicyathus sp., Nochoroicyathus sp., 

известковые водоросли Bija sibirica Vo-

logd. Из средней части пачки слоев 4 

собраны и определены трилобиты Resi-

mopsis marinica Rep., Sibiriaspis 

pospelovi E. Rom., археоциаты Tumulo-

cyathus cf. decoratus Okun., Robustocy-

athus cf. dotatus Roz., Tumulocyathellus 

altaisayanicus Zhur., Aldanocyathus 

Osad., Dictyocyathus ? cf. erbiensis 

(Krasn.), Thalamocyathus ? sp., Archaeo-

fungia cf. suvorovae Zhur. Из верхних 

горизонтов пачки слоев 4 собраны и 

определены трилобиты Protypus sp., 

Policllaspis sp., археоциаты Gordonicy-

athus gerassimovensis Krasn., Dictyocy-

athus sp., Loculicyathus sp., известковые 

водоросли Proaulopora rarissima 

Vologd., Epiphyton flabellatum Born., 

E. aff. grandis Gordon, Botominella 

tschingisica (Vologd.). 

По мнению А.Г. Поспелова и 

Е.В. Романенко комплекс органических 

остатков из пачек слоев 1 и 2 харак-

терен для нижних горизонтов нижнего 

кембрия. Отсутствие трилобитов позво-

ляет условно относить терригенную 

часть разреза к верхам усть-кундатского 

горизонта. Этому не противоречит 

находка в терригенной части разреза 

сарасинской свиты археоциат Aldanocy-

athus cf. sunnagnicus Zhur., известных в 

верхах усть-кундатского горизонта и в 

натальевском горизонте Кийского раз-

реза Кузнецкого Алатау. Пачка слоев 3 

и нижние горизонты пачки слоев 4 по 

наличию комплексов водорослей, ха-

рактерных для низов нижнего кембрия, 

и представителей родов археоциат No-

choroicyathus и Ajacicyathus мы считаем 

возможным отнести к слоям с Retecosci-

nus retetabulae [10]. Средние части пач-

ки слоев 4 по наличию характерных ви-

дов трилобитов Resimopsis marinica 

Rep., Sibiriaspis pospelovi E. Roman. и 

комплекса археоциат мы вслед за [10] 

относим к слоям с Resimopsis, которые 

сопоставимы с верхними частями ба-

заихинского надгоризонта Алтае-

Саянской складчатой области. Верхние 

части пачки слоев 4, по мнению 

Е.В. Романенко, из-за наличия харак-

терного комплекса трилобитов Protypus 



Известия АО РГО. 2018. № 4 (51) 

45 

sp., Policllaspis относят к слоям с Sa-

janaspis. Слои с Sajanaspis [10] сопо-

ставляют с камешковским горизонтом 

Алтае-Саянской складчатой области и 

верхней частью боградского горизонта 

Кузнецкого Алатау. 

Пятый комплекс выделен в верхней 

части пачки слоев 4 (рис. 4, [10, 

рис. 13]). Здесь определены трилобиты 

и археоциаты нижней части cанаштык-

гольского биостратиграфического гори-

зонта Poliellina cf. elongata Pokr., P. aff. 

crassa Rep. и др., археоциатами Clath-

ricoscinus ? isaintervalius (Zhur.), Carina-

cyathus tagguola (Krasn.), Gordonicyathus 

? annulispinosus (Vol.), Ladaecyathus cf. 

erbiensis (Krasn.), L. sublimbatus Zhur. и 

др. (материалы Я.М. Гутака и др., 1999) 

[11], что соответствует биостратигра-

фической зоне Clathricoscinus.  

Палеонтологические коллекции по 

району бассейна р. Сарасы и других 

районов распространения раннекемб-

рийских отложений Горного Алтая хра-

нятся в музее Западно-Сибирского гео-

логического управления (Новокузнецк) 

за № 1329 и 1811, а также в Институте 

геологии нефти и газа СО РАН (Ново-

сибирск) за № 253, 344 и 534.  

Корреляция отложений сарасин-

ской свиты отражена в таблице 1 с уче-

том работ [2-3, 10-11]. Рассмотрим, ка-

кими исследователями, на основании 

каких палеонтологических материалов и 

общегеологических соображений обос-

нованы эти сопоставления. 
Манжерокская свита выделена 

М.К. Винкман со стратотипом у с. Ман-
жерок [12]. Она согласно залегает на 
едиганской свите, которую мы рассмат-
риваем в составе баратальской серии 
[4], и согласно перекрывается шашку-
нарской свитой. Свита сложена базаль-
тами океанических островов с горизон-
тами осадочных пород. Мощность ее 
варьирует от 1200 до 1500 м. Отложе-
ния манжерокской свиты бедны органи-
ческими остатками. В линзах и ксе-
ноблоках известняков бассейна р. Устю-
ба и к северо-западу (пос. Чепош) опре-
делены: водоросли Epiphyton sp., cпику-

лы губок Protospongia sp., остатки мел-
кораковинной фауны Cambrotubulus, 
микрофитолиты: Glebosites cf. gentiles 
Zhur., Algotactis аff. stratus Posp., 
A. kabirsaensis, Voivatella sp., Strat-
ifera ? sp., Katangasia ? sp., Osagia sp., 
Archaeospongia cf. radiata Krasn., харак-
терные для нижнего кембрия (материа-
лы Я.М. Гутака и др., 1999) [11]. C уче-
том стратиграфического положения 
возраст манжерокской свиты соответ-
ствует усть-кундатскому горизонту 
томмотского яруса нижнего кембрия. 

Шашкунарская свита выделена 
М.К. Винкман и А.Б. Гинцингером в 
1959 г. [7]. Нижняя часть ее отнесена к 
граувакко-сланцевой, а верхняя – к ри-
фовой ассоциации фаций. Она сложена 
туфопесчаниками, туфами основного 
состава, известняками, песчаниками, 
алевролитами, кремнисто-глинистыми 
сланцами. Отложения согласно наращи-
вают разрез манжерокской свиты, отме-
чается лишь локальное несогласие. 
Верхняя граница с рифогенными из-
вестняками чепошской свиты – соглас-
ная (материалы В.А. Кривчикова и др., 
2001). Мощность свиты в стратотипе – 
450 м. 

В стратотипическом разрезе по пра-
вому борту р. Катунь (напротив устья 
руч. Шашкунар) в верхней части шаш-
кунарской свиты в пачке серых и темно-
серых плитчатых известняков в разные 
годы были выявлены [10] трилобиты: 
Parapagetia katunica Rep., P. Iimbata 
Rep., P. palaeformis E. Roman., 
Semadiscus sollennis E. Roman., Neocob-
boldia altaica Polet., Tannudiscus altus 
Rep., Serrodiscus levis Rep., S. fossiliferus 
Rep., S. lepidus E. Roman. и др.; архео-
циаты: Archaeolinthus sp., Sajanocyathus 
sp., Irinaecyathus cf. ratus (Vol.); брахи-
оподы из семейства Acrotretidae. Дан-
ные комплексы характерны для са-
наштыкгольского горизонта ботомского 
века раннего кембрия. Возраст шашку-
нарской свиты с учетом стратиграфиче-
ского положения принимается в объеме 
атдабанского и ботомского ярусов. Ниж-
няя большая часть шашкунарской свиты 
сопоставима с верхней рифогенной под-
свитой сарасинской свиты. 
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Таблица 1 

Схема стратиграфического расчленения венд-нижнекембрийских отложений  

Горного Алтая [4] c уточнением 
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Примечание. Блоки: 1 – Каимский, Каменский и Сарасинский, 2 – Катунский, 3 – Бийский,  
4 – Кебезенский, 5 – Кубинский, 6 – Кадринско-Баратальский, 7 – Чарышский. Свиты:  

Var – арыджанская, V-€1br – баратальская, V-€1 km – каимская, V-€1m – маралихинская,  
€1sr – сарасинская, €1čp – чепошская, €1šš – шашкунарская, €1mn – манжерокская, €1si – сийская, 

€1ub – убинская, €1tr – тырганская, €1srs – сарысазская, €1bs – бостольская, €1bl – балхашская,  
€1tdt – тыдтуярыкская, €1 kr – курайская, €1-2 čr – чарышская. 

Чепошская свита выделена 

М.К. Винкман, А.Б. Гинцигером в 

1959 г. [7], классифицируется как рифо-

вая ассоциация фаций. Сложена она се-

рыми, светло-серыми массивными ар-

хеоциатово-водорослевыми, реже от-
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мечаются темно-серые, плитчатые и 

оолитовые известняки, слоистые мер-

гели, известковистые алевролиты. Свита 

согласно наращивает разрез шашку-

нарской свиты и без структурного несо-

гласия перекрывается вулканитами 

усть-семинской свиты. Мощность свиты 

– от 200-300 м до 900 м. Органические 

остатки археоциат, трилобитов и др. из 

стратотипа чепошской свиты по р. Ка-

тунь между поселками Чепош и Усть-

Сема, по заключению [10], характерны 

для обручевского горизонта тайонского 

яруса нижнего кембрия [11]. 

Сарысазская свита выделена 

А.Ф. Белоусовым и В.М. Сенниковым в 

урочище Сарысаз и в междуречье рек 

Куба, Сарысаз, Ложа в Уйменско-Ле-

бедской структурно-фациальной зоне 

[13]. Сложена она зелеными и серо-

цветными массивными брекчиевыми и 

миндалекаменными афировыми и пор-

фировыми базальтами, лейкобазаль-

тами, реже андезибазальтами, толеито-

выми и бонинитовыми базальтоидами, 

их туфами алевропсаммитовой и гра-

вийной размерности, нередко ритмиче-

ски сортированными. В небольших ко-

личествах, чаще в верхах разреза, отме-

чаются плагиориолиты, присутствуют 

пирокласто-осадочные и туфогенные 

породы. Базальтоиды в основном отно-

сятся к толеитовой и известково-

щелочной сериям примитивных остров-

ных дуг [14]. Мощность свиты – от 

1100 м до 2000 м. Надежной палеонто-

логической характеристики сарысазская 

свита не имеет. При этом есть данные о 

сборах нижнекембрийской органики в 

нижней (бостольской) части сырысаз-

ской свиты [15]. 

Сийская свита выделена В.М. Сен-

никовым в 1949 г. Нижняя ее часть от-

несена к граувакко-сланцевой, а верхняя 

– к рифовой ассоциации фаций. Свита 

характеризуется мелководно-морским, 

нередко существенно карбонатным ти-

пом разреза и представлена темно- и 

светло-серыми археоциатово-водорос-

левыми, водорослевыми известняками 

массивной, местами слоистой, оолито-

вой и обломочной текстуры. В подчи-

ненном количестве в основании и ниж-

ней части разреза свиты присутствуют 

зелено-серые, серые изветково-

кремнистые сланцы, алевролиты, из-

вестковистые алевролиты, полимикто-

вые и вулканомиктовые разнозернистые 

песчаники, гравелиты и конгломераты с 

обломками плохо окатанных и слабо 

сортированных осадочных пород и ба-

зальтоидов манжерокской свиты. Тер-

ригенные породы слагают отдельные 

пачки и линзовидные прослои мощно-

стью до нескольких десятков и редко 

сотен метров. Мощность свиты достига-

ет 1400-1800 м. Нижние части свиты 

терригенные. Свита с местным несогла-

сием залегает на вулканитах манжерок-

ской свиты и с размывом перекрывается 

осадочно-вулканогенной усть-семин-

ской свитой среднего кембрия [11]. 

В составном стратотипе сийской 

свиты [10] по р. Сия и ее правым прито-

кам (реки Каяшкан, Ушперек, Баланак, 

Кутюш) в пачке слоев 3 светло-серых, 

серых массивных оолитовых известня-

ков найдены археоциаты плохой со-

хранности Ayacicyathus sp., Archaeocy-

athus sp., Ladaecyathus sp.; водоросли 

Epiphyton cf. plumosum Korde., Renalcis 

sp. В пачке слоев 4 серых, светло-серых 

известняков определены трилобиты: Mi-

laspis cf. martychinaensis Rep., M. cf. er-

bica Sivov., M. citata E. Roman., Erbiop-

sis quadriceps Rep., E. сoangustus 

E. Roman., Paleofossus sp., Bonnia sp., 

Botomella cf. convexa Rep., Kootenia sp., 

Sanaschtykgolia semisphaerica Polet., ар-

хеоциаты Clathricoscinus vassiilievi 

(Vol.), Loculicyathus membranivestites 

Vol., L. tolli Vol., и др.; брахиоподы Ku-

torgina sp.; c многочисленным водорос-

левым комплексом, представленным 

родами Epiphyton, Razumovskia, 

Renalcis. Состав приведенных органиче-

ских остатков характерен для са-

наштыкгольского времени ботомского 

века раннего кембрия. 
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В пачке слоев 5 светло-серых мас-

сивных известняков определены ос-

татки трилобитов: Granularia obrutchevi 

Pol., G. cf. grandis Lerm., Kootentella 

slatkowckii (Schm.), Erbia sibirica 

(Schm.), E. granulosa (Lerm.), Alokisto-

care sparsum E. Roman., Onchocephalina 

sp., Kootenia cf. magnaformis Jegor., So-

lenopleura sp. и др.; археоциат: Erbocy-

athus obrutchevi Vol., Tegerocyathus aff. 

abacanensis Vol., Archaeocyanthus cf. 

kuzmini Vol., A. cf. radianhus и др.; бра-

хиопод Nisusia sp.: водоросли: Epiphyton 

fruticоsum Vol., E. fasciolatum Ch., Re-

nalcis halesiteformis Krasn., R. granosus 

Vol., Razsumovskia sp. Cостав окамене-

лостей типичен для обручевского вре-

мени тойонского века раннего кембрия. 

В целом пачки слоев нижней части кар-

бонатного разреза сийской свиты сопо-

ставимы с верхними частями сарасин-

ской свиты. 

Тырганская свита выделена 

А.Ф. Белоусовым и В.М. Сенниковым 

по р. Тырган (приток р. Куба) на южных 

склонах хребта Иолго [13] и отнесена к 

карбонатно-вулканокластической (из-

вестково-граувакковой) ассоциации фа-

ций [19]. Она сложена пестро- и серо-

цветными карбонатно-терригенными 

отложениями. В терригенной части пре-

обладают грубообломочные породы: 

песчаники (от грубо- до тонкозерни-

стых), гравелиты и конгломераты с раз-

нообразной галькой осадочных пород, 

кислых и основных эффузивов. Песча-

ники кварц-полевошпатовые и поли-

миктовые, реже отмечаются поле-

вошпатово-кварцевые разности, иногда 

обогащенные (до 5 %) магнетитом (ма-

териалы Ю.С. Носкова и др., 1987). В 

нижней части разреза тырганской свиты 

фиксируются граувакковые и туфоген-

ные песчаники, конгломераты, состоя-

щие из плохо сортированных и слабо 

окатанных зерен плагиоклаза, обломков 

основных (реже – кислых) эффузивов. 

Менее распространены алевролиты и 

глинистые сланцы, нередко в разной 

степени известковистые. Карбонатные 

породы широко развиты в верхней ча-

сти свиты и представлены массивными 

биогермными археоциатово-

водорослевыми известняками, которые 

часто образуют скальные монолитные 

массивы с линзами и включениями сло-

истых известняков, известняковых 

брекчий, гравелитов и конгломератов, а 

также слоистых микрокристаллических, 

пелитоморфных, реже оолитовых гли-

нистых и песчанистых известняков. В 

основании залегают базальные конгло-

мераты, гравелиты с прослоями и лин-

зами песчаников, редко известняков. 

Конгломераты содержат гальку плагио-

гранитов, плагиогранит-порфиров, пор-

фировых базальтов и долеритов, крем-

нистых пород, реже глинистых сланцев 

и известняков. Тырганская свита с раз-

мывом залегает на породах сарысазской 

свиты. Мощность ее превышает 2500 м 

[13].  

В составном стратотипе тырганской 

свиты по рекам Аккая (Икол) и Айрык 

(Тырган) в 129 м от основания свиты на 

правобережье р. Аккая установлена 

линза (20×160 м) серого известняка с 

остатками археоциат Robustocyothus cf. 

polyseptatus (Vol.), Nochoroicyathus ex 

gr. mariinskii Zhur., N. cf. howelli Vol., 

Coscinocyathus cf. simplex Vol., C. cf. di-

anthus Borm., Gordonicyathus sp., 

Ajacicyathus tkatschenkoi (Vol.), Re-

tecoscinus aff. retetabulae (Vol.), Taylor-

cyathus aff. polyseptatus (Vol.), Orbi-

cyathus mongolicus Vol. и др., характер-

ных для кийского и камешковского 

времени. По р. Аярык в 550-900 м от 

основания свиты в серых, светло-серых 

массивных биогермных известняках с 

остатками археоциат в нижней части 

определены: Clathricoscinus cf. vassilievi 

Vol., Syringocnema cf. eleganta Vol. и др. 

санаштыкгольского времени, в верхней 

части – Tegerocyathus sp. и др. обручев-

ского времени. В южном крыле Кубин-

ского горста в известняках по левобе-

режью р. Ложа в 550-600 выше основа-

ния свиты найдены санаштыкгольские 

трилобиты: Tuvanella aff. gracilis Pokr., 
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Bagradia grandis B. Krajev. и Erbiop-

sidella sp. [16]. В разрезе по водоразделу 

ручьев Тургузень и Болотный (правые 

притоки реки Верхняя Ынырга) в отло-

жениях тырганской свиты определены 

трилобиты: Proerbia altaica Е. Roman., 

Bergeroniaspis usitata E. Roman., 

Ladadiscus sp., Stigmadiscus lepidus 

E. Roman., Ptychoparella sp. санаш-

тыкгольского возраста; в верхах – Bon-

nia sizovae Pork., Laminurus inornatus 

Red., Onchocephalina sp., Granularia sp., 

Solenopleurella sp. обручевского време-

ни. По правому борту долины р. Иша в 

интервале 930-1000 м выше устья 

р. Шиловки в тонко переслаивающихся 

серых, зелено-серых алевролитах, мер-

гелях и известково-глинистых сланцах с 

ходами червей найдены трилобиты: 

Semadiscus pokrovskayae Polet., 

S. agnostoides Polet., S. lobatusgrandis 

Polet. и др.; беззамковые брахиоподы 

санаштыкгольского времени. Здесь же в 

интервале 2150-2500 м выше устья 

р. Шиловки в горизонте (250 м) светло-

серых, серых, массивных, биогермных 

известняков в нижней части найдены 

остатки археоциат: Claruscyathus aff. 

solidus (Vol.), Tercyathellus altaicus 

(Vol.), Tercyathus validus (Vol.); водо-

рослей Renalcis halesiteformis Krasn., Ep-

iphyton fruticosum Vol., Razumovskia 

uralica Vol. санаштыкгольского време-

ни, а в верхней части археоциаты: 

Erbocyathus sp., Claruscyathus solidus 

(Vol.), Archaeocyathus sp. обручевского 

времени [10]. Тырганския свита по 

стратиграфическому положению и фа-

уне охватывает интервал атдабанского, 

ботомского и тайонского ярусов [11]. 

Нижние части тырганской свиты сопо-

ставимы с верхней карбонатной подсви-

той сарасинской свиты. 

Убинская свита выделена 

К.Д. Нешумаевой в 1953-1954 гг. [17] и 

отнесена к флишоидной граувакковой 

(меланжево-олистостромовой) ассоциа-

ции фаций [18-19]. Она закартирована в 

бассейне р. Малая Иша, в верховьях 

р. Элекмонар (Убинский блок), в бас-

сейне среднего течения р. Иша, по ре-

кам Сия, Кубань и в междуречье рек 

Мунжа и Коура (Кебезенский блок). 

Представлена убинская свита мощной 

зелено- и сероцветной флишоидно-

граувакковой толщей песчаников, алев-

ролитов, глинистых сланцев, граве-

литов, конгломератов с незначительной 

примесью карбонатных и осадочно-

вулканогенных пород. Для нее харак-

терна многопорядковая цикличность, 

чередование ритмичных и неритмичных 

пачек. Песчаники имеют линзовидно-

волнистую, иногда градационную слои-

стость, алевролиты – горизонтальную, 

мелкую волнистую и косую слоистость. 

Иногда в песчаниках отмечаются остро-

угольные обломки алевролитов. Строе-

ние элементарных ритмов ассиметрич-

ное, мощность составляет от нескольких 

сантиметров до 2-3 м, иногда более. В 

средней части отмечаются пачки, сло-

женные обломочными породами, состо-

ящими в значительное мере из вулкано-

генного материала. Характерным эле-

ментом разреза являются отдельные 

пласты (мощностью от нескольких до 3-

40 м, редко – 150 м) кварцевых песча-

ников, гравелитов и конгломератов с 

галькой кремнистых пород. По всему 

разрезу встречаются редкие разновоз-

растные, чаще раннекембрийские, ино-

гда докембрийские аллохтонные глыбы 

и инситные глыбы массивных и слои-

стых известняков, обычно приурочен-

ные к мощным пластам кварцевых пес-

чаников [18]. Мощность свиты – 2100 м. 

В нижней части убинской свиты по 

левым притокам р. Нырги в районе 

бывшей дер. Верхняя Тырга в линзе 

темно- и светло-серых, пятнами лило-

вых и розовых массивных известняков 

найдены трилобиты: Resimopsis sp., 

Compsocephalus altaica (Polet.), Alatau-

rus menneri Rep., Protypus tyrgaensis 

Rep., археоциаты: Tumuliolynthus cf. mu-

satovi Zhur., Orbicyathus cf. mongolicus 

Vol., Ajacicyathus sp., A. soebrosus Vol., 

Gordonicyathus cf. polyseptatus (Vоl.), 

Retecoscinus retetabulae (Vol.), Nocho-
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roicyathus cf. lenaicus Zhur. и другие 

формы, характерные для кийского гори-

зонта региональной шкалы. В залегаю-

щих выше табачно-зеленых глинистых 

сланцах и черных алевролитах установ-

лены трилобиты: Alacephalus latus 

Е. Roman., Palaeolenella artifexa Rep., 

Sajanaspis pokrovkayae Rep., S. altaica 

E. Roman., S. modesta Rep., типичные 

для камешковского горизонта [10, 16]. 

На левобережье р. Малая Иша и р. Пас-

паул в приустьевой части в переслаива-

ющихся градационно-слоистых, зелено-

серых, зеленых мелко- и среднезерни-

стых песчаниках и алевролитах убин-

ской свиты найдены микрофоссилии 

Leiosphaeridia simplex (Naum.), L. cf. py-

hmifera Pask., L. crassa (Naum.), харак-

терные для раннего кембрия, не древнее 

натальевского горизонта. Остатки ран-

некембрийских (не древнее кийского 

времени) микрофоссилий также уста-

новлены по левобережью р. Малая Иша 

в районе д. Левинка в пределах зоны 

тектонического меланжа из глыб пере-

слаивающихся алевролитов, ту-

фоалевролитов, туфопесчаников; здесь 

они представлены Leiosphaeridia 

adischevi Lop., L. minutissima (Naum.), 

L. ejfusa Schep., L. crassa (Naum.), Cera-

tophyton vemicosum Rigan., Macropticha 

sp., Baltisphaeridium sp., Leiovalia sp., 

Micrhystridium сf. villosum Kirjan, Tas-

manites cf. variabilis Volk и нитчатыми 

микрофоссилиями семейства 

Privulariaceae. К северо-востоку от вы-

шеприведенного разреза у подошвы ле-

вого борта долины р. Сафроновская Убa 

в 1 км выше ее устья в горизонте граве-

литистых туфопесчаников встречаются 

отдельные глыбы (3×2 м) серых, темно-

серых известняков с археоциатами: 

Tegerocyathus sp., Tercyathus? sp. indet., 

Ethmophyllym? sp. indet., Clathricoscinus 

sp., Ajacicyathus sp., водорослями и дву-

створчатыми моллюсками Cambridium 

sp., свидетельствующими о принадлеж-

ности данных отложений санаштык-

гольскому горизонту (ботомскому ярусу 

нижнего кембрия). В верхней части сви-

ты в разрезе по левому борту долины 

р. Паспаул на участке от первого ее ле-

вого притока до лога Узкий выше устья 

лога Картофельный наблюдается круп-

ный олистолит мощностью 350 м серых, 

темно-серых массивных известняков с 

археоциатами: Tegerocyathus edelsteini 

(Vol.), Т. diplopeforatum (Vol.), Tercy-

athus fossaengulatus (Vol.), Irinaecyathus 

ratus (Vol.). В верхнем течении 

р. Сафроновская Уба в аналогичных из-

вестняках установлены также трилоби-

ты: Granularia sp., Kootenia mwmlica 

Rep., Cinnella conferta E. Roman., Bonnia 

sp., Neopagetina cf. fusa E. Roman., кото-

рые совместно с археоциатами указы-

вают на обручевское время их образо-

вания [11]. Возраст убинской свиты 

принимается в интервале от кийского 

горизонта атдабанского яруса до обру-

чевского горизонта тойонского яруса. 

Нижние части убинской свиты сопоста-

вимы с верхней рифогенной подсвитой 

сарасинской свиты. 

Балхашская свита выделена 

В.А. Зыбиным в 1967 г. в юго-восточ-

ной части Горного Алтая на юго-

восточных склонах Курайского хребта в 

пределах Балхашского блока в Балхаш-

ско-Садринской структурно-фациаль-

ной зоны. Сложена она лавами базаль-

тов, андезибазальтов, андезитов и их 

туфами, редко дациандезитами, плагио-

риолитами, серицито- хлоритовыми, 

хлорит-карбонатными и углисто-гли-

нистыми сланцами, линзами темно-

серых мраморизованных известняков, 

кварц-полевошпатовыми песчаниками, 

алевролитами. В легенде Алтайской се-

рии [3] базальты балхашской свиты 

классифицируются как толеиты энсима-

тических островных дуг. Нижняя гра-

ница свиты не вскрывается, верхняя 

граница с тыдтуярыкской свитой – тек-

тоническая. Мощность свиты – 1100-

1500 м. Возраст условно принимается 

нижнекембрийским. Балхашская свита 

по петрохимическому сходству и поло-

жению в разрезе сопоставима с отложе-

ниями сарысазской свиты. 
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Тыдтуярыкская свита выделена 

В.А. Зыбиным в 1967 г. по р. Тыд-

туярык сероцветными, реже. В нижней 

части свита сложена пестроцветными 

алевролитами, глинистыми и углисто-

кремнистыми сланцами, граувакковыми 

песчаниками, полимиктовыми граве-

литами, туфами кислого состава. В 

верхней части свиты развиты известко-

вистые песчаники, кремнисто-карбо-

натные и глинистые сланцы, пачки из-

вестняков, горизонты гравелитов и кон-

гломератов. Мощность свиты – до 1000 

м. Содержит трудно определимые 

остатки археоциат, радиолярий, спикул 

губок, водорослей Botominella sp., ука-

зывающих на нижнекембрийский воз-

раст [11]. Условно тыдтуярыкская свита 

сопоставлена с сарасинской свитой. 

Курайская свита выделена 

ВА. Кузнецовым в 1935 г. Она развита 

вдоль южного склона Курайского 

хребта на отрезке между Акташским 

рудником и долиной р. Тыдтуярык, а 

также по рекам Аккая и Талдыдюргун. 

Свита представлена широким спектром 

осадочных обломочных и вулканоген-

ных пород пестрой окраски. Среди оса-

дочных пород преобладают кварц-

полевошпатовые, полевошпатовые и 

вулканомиктовые песчаники и конгло-

мераты. Участками свита сложена из-

вестковыми брекчиями, гравелитами, 

иногда кремнистыми породами. Из вул-

каногенных пород, тяготеющих к верх-

ней части разреза [10, рис. 6], развиты 

литокластические туфы, туффиты анде-

зитов, андезибазальты, реже андезиты и 

плагиориолиты. Вулканогенные породы 

принадлежат к известково-щелочной 

серии. Мощность свиты – 1000-1500 м.  

В прослоях известняков верхней ча-

сти курайской свиты по правобережью 

руч Балхаш собраны археоциаты: Iri-

naecyathus (?) cf. ratus (Vol.), I. cf. 

graniperforatus (Vol.), Archaeocyathus 

tenuis Vol., Archaeolynthus sp., Gordoni-

cyathus aff. gerassimovensis (Vol.), Clath-

ricoscinus sp., Claruscyathus sp. и др.; 

брахиоподы: Kutorgina paucicostata 

Aks.; стенотекоиды: Сambridium ex gr. 

serhysevae Horny, Stenotecoides sp.; 

крышечки хиолитов Modergiella sp.: от-

мечаются срезы панцирей трилобитов. 

Комплекс ископаемых остатков харак-

терен для конца санаштыкгольского 

времени ботомского века (материалы 

Н.И. Гусева и др., 1991) [11]. Условно 

нижние горизонты курайской свиты мо-

гут быть сопоставлены с верхней ча-

стью сарасинской свиты, отнесенной 

нами к низам санаштыкгольского гори-

зонта. 

Маралихинская свита по р. Мара-

лихе, притоку р. Чарыш выделена в се-

веро-западном Алтае в 1956 г. С.Ф. Ду-

бинкиным и отнесена к сероцветной 

кремнисто-глинистой ассоциации фа-

ций [19-20]. Для нее характерно преоб-

ладание тонкообломочных терригенных 

пород – филлитизированных глинистых 

сланцев преимущественно серого и 

темно-серого цвета, редко алевролитов 

с прослоями кремнистых, глинисто-

кремнистых и яшмовидных сланцев. 

Иногда наблюдаются песчаники и ма-

ломощные покровы плагиоклазовых 

миндалекаменных порфировых базаль-

тов. В обломочном материале терриген-

ных пород значительно преобладает 

кварц, реже – микрокварциты. Вблизи 

островных или мелких подводных воз-

вышенностей появляются породы с по-

лимиктовым составом обломочного ма-

териала. По отношению к источникам 

сноса обломочного материала сероцвет-

ная кремнисто-глинистая ассоциация 

фаций является аллохтонной [20]. 

Мощность свиты превышает 2500 м. 

Подошва свиты не вскрыта. Граница с 

вышележащими отложениями чарыш-

ской свиты тектоническая. В 1964 г. ма-

ралихинская свита из общегеологиче-

ских соображений (положение в про-

странстве относительно других свит и 

их предполагаемая последовательность) 

условно относилась М.К. Винкман к 

нижнему кембрию. 

Чарышская свита выделена 

Б.Ф. Сперанским в 1966 г. по р. Чарыш 
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в северо-западном Алтае. Классифи-

цируется как нижне-среднекембрийская 

аспидная ассоциация фаций [19-20]. 

Представлена она мощными толщами 

черных филлитизированных глинистых 

сланцев. Известковистые, кремнистые, 

вулканогенные и грубообломочные по-

роды присутствуют в ничтожных коли-

чествах. В верхних частях разреза редко 

наблюдаются пачки переслаивающихся 

глинистых сланцев и мелкозернистых 

полевошпатово-кварцевых и граувакко-

вых песчаников. Ритмичная слоистость 

не характерна. Границы с подстилаю-

щими и перекрывающими отложениями 

тектонические. Принимается, что ча-

рышская свита подстилается марали-

хинской и перекрывается кембро-

ордовикской засурьинской свитой [21-

22]. Возраст чарышской свиты по поло-

жению в разрезе – условно нижне-

среднекембрийский. Мощность отложе-

ний – до 2000 м. 

Палеогеография нижнекембрийского  

времени в Горном Алтае 

На рубеже венда и нижнего кембрия 

были заложены зоны глубинных разло-

мов, предопределивших историю даль-

нейшего геологического развития терри-

тории Алтае-Саянской складчатой обла-

сти. В Горном Алтае к таким структурам 

относится Кузнецко-Алтайский глубин-

ный разлом, который вероятно, можно 

считать древнейшей зоной Биньофа, 

формирующейся на границе Сибирского 

континента и Палеоазиатского океана 

[23]. Одновременно произошло форми-

рование батиметрических ступеней в 

Горно-Алтайском морском бассейне (с 

запада на восток): глубоководная океа-

ническая котловина, мелководная окра-

инная часть океанической котловины с 

океаническими островами, окраина кон-

тинента с примитивной островной дугой. 

С этим временем связано заложение 

вдоль северной (в палеокоординатах) 

окраины Сибирского континента протя-

женной зоны субдукции и начало фор-

мирования островодужной системы [24]. 

Образование островной дуги, вероятно, 

произошло в результате компенсации 

процессов спрединга в раннем кембрии в 

Центральном Казахстане [25]. В Горно-

Алтайской островной дуге Н.А. Бер-

зиным, Н.Л. Добрецовым, Л.В. Кунгур-

цевым, С.П. Шокальским и др. выделя-

лись поздневендско-раннекембрийская 

аккреционная призма, состоящая из суб-

дукционного коллажа террейнов (офио-

литы, океанические острова и поднятия); 

раннекембрийская примитивная остров-

ная дуга; кембрийско-ордовикская нор-

мальная островная дуга: преддуговый и 

задуговый бассейны [26]. 

Одним из важных элементов ост-

ровной дуги являются островодужные 

офиолитовые комплексы, которые объ-

единяют вулканические фации прими-

тивной островной дуги [27] и совме-

щенные с ними протрузии гипербази-

тов. Ареалы ультрамафитовых тел Во-

сточного Алтая пространственно сов-

мещены с островодужными толеитами и 

бонинитами. балхашского вулканиче-

ского комплекса [28], объединяющего 

балхашскую, сарысазскую и садрин-

скую свиты, выделяемые в плагиорио-

лит-андезит-базальтовую «формацию» 

[29], породы которой по петрохимиче-

ским характеристикам соответствуют 

толеитам примитивных островных дуг 

[30-31]. В Северо-Восточном Алтае ги-

пербазиты отмечены в Сеглибирской 

тектонической пластине в тесной ассо-

циации с низкотитанистыми меланогаб-

бро- и клинопироксенитами, секущими 

высокотитанистые субщелочные ба-

зальты манжерокского комплекса. В 

Каимском блоке Бийско-Катунской 

структурно-фациальной зоны к остро-

водужным офиолитам отнесены протру-

зии Северо-Алтайского гипербазитово-

го пояса, рвущие отложения бараталь-

ской, каимской, манжерокской и сара-

синской свит. В гипербазитовых поясах 

локализуются никель-кобальтовые ру-

ды, проявления хромита, сопровождае-

мые платино-золотоносными россыпя-

ми, довольно многочисленные признаки 

месторождений хризотил-асбеста, а 
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также месторождений и проявлений 

тальковой минерализации. 

Перед «ранними» островными ду-

гами, которые были подводными или 

слабо возвышались над уровнем моря, 

формировались аккреционные клинья с 

пластинами серпентинитового меланжа, 

турбидитами и олистостромами. При-

знаками аккреционных призм являются: 

обвально-оползневые отложения, хао-

тические комплексы, пелагические 

осадки, чешуйчатые глины [32].  

С нижнекембрийской островодуж-

ной габбро-плагиогранитной формацией 

связаны магнетитовые и титаномагне-

титовые проявления в пределах Салга-

накских аномалий. В процессе мета-

морфизма и гранитизации в зоне суб-

дукции происходил вынос титана и же-

леза в амфиболиты и габбро-амфи-

болиты, окаймляющие Саракокшинский 

массив. В них магнетит присутствует в 

виде тонкой вкрапленности и мелких 

прожилков, приуроченных к плоскостям 

рассланцевания. Не исключено, что из 

первичных пород Саракокшинского 

массива были вынесены и другие ме-

таллы. В частности, в краевых частях 

Кебезенского горста среди пород фации 

зеленых сланцев установлены проявле-

ния и геохимические аномалии золота, 

геохимические аномалии цинка, прояв-

ления медной минерализации [33]. 

Характерной для обстановки энси-

матической островной дуги является 

ассоциация с глубоководными океани-

ческими осадками [34]. Материал серо-

цветной кремнисто-глинистой ассоциа-

ции фаций преддугового бассейна отно-

сится к обычным пелагическим осад-

кам, сопоставляемым с предконтинен-

тальными абиссальными сланцево-

яшмовыми осадками, формирующимися 

в прогибах, сопряженных с островоду-

говыми поясами [35-36]. Она также 

близка гемипелегической однородной 

сероцветной глинистой толще, наблю-

даемой у подножья континентального 

склона Северной Америки, на подножи-

ях гор Новой Англии, в аккумулятив-

ных телах контуритов внешних хребтов 

Блейк-Багама и во внешнем хребте 

Больших Антильских островов [37-38].  

Можно предполагать существова-

ние в пределах преддугового бассейна 

глубоководного желоба. Отмечено, что 

в складчатых поясах фации желобов не 

поддаются диагностике, поскольку при 

орогенезе сливаются с осадочными ак-

креционными призмами [39]. Глубоко-

водный желоб в условиях низкоско-

ростных конвергентных границ (менее 4 

см в год) в островодужных и окраинно-

континентальных системах заполнен 

осадками мощностью до нескольких 

километров. Таков, например, желоб у 

острова Северный (Новая Зеландия), 

Панамский или южный сегмент Перу-

Чилийского [40]. При большой мощно-

сти отложений фрагменты осадочных 

толщ желобов и окраинных океаниче-

ских котловин могут сохраниться. Глу-

боководный желоб – единственная зона 

абиссали, где в придонных слоях прояв-

ляются резко восстановительные усло-

вия, и могут возникать сероцветные и 

черносланцевые ассоциации фаций [35-

36]. В условиях больших глубин подоб-

ные осадки могут образоваться и в оке-

анических котловинах [38]. Аспидная 

ассоциация фаций чарышской свиты 

может быть условно сопоставлена с со-

временным комплексом черных глин, 

своеобразной толщей черных и зелено-

вато-серых, обогащенных органическим 

веществом, преимущественно глини-

стых пород, распространенная как к за-

паду, так и к востоку от срединно-

океанического хребта Атлантического 

океана, залегающих в интервале глубин 

5100-5400 м к северу от Багамской Бан-

ки, под континентальной окраиной – 

5550-5700 м, в южной части равнины 

Нейрос – 5760- 5900 м [37]. 

В зоне сочленения Ануйско-

Чуйской и Бийско-Катунской струк-

турно-фациальных зон в манжерокское 

время существовали океанические вул-

канические острова [41]. Подводные из-

лияния преобладали. Коэффициент экс-
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плозивности достигал 43. Широкое раз-

витие красноцветности (до 20 % разре-

за) позволяет предполагать небольшие 

глубины окраинного морского бассейна. 

Консидементационное расчешуивание 

вулканогенно-осадочных образований 

при формировании внешней дуги (ак-

креционной призмы) сопровождалось 

внедрением тектонических линз фтани-

тов и серпентинитов [42]. По петрохи-

мическим особенностям манжерокские 

базальты близки толеитам оснований 

океанических островов и щелочным ба-

зальтам их вершинных частей [43]. По 

содержанию редких элементов манже-

рокские базальты наиболее близки ба-

зальтам Т и P-MORB [44]. Манжерок-

ская свита объединяет аэральные и под-

водные фации океанических островов. 

В отложениях свиты локализуются про-

явления золотосульфидной формации. С 

ними связана стратиформная полиме-

таллическая минерализация и бедные 

проявления фосфора. Зеленая окраска 

базальтов свидетельствует о преоблада-

нии подводных условий излияния. Под-

водные вулканы были трещинного типа. 

В ряде случаев по наличию опацитовых 

каемок вокруг кристаллов пироксена в 

порфировых базальтах можно предпо-

лагать об излиянии лав в наземных 

условиях. Вулканомиктовые обломоч-

ные отложения наблюдаются локально 

и являются продуктами местного раз-

мыва. Островная суша походила на це-

почку современных Алеутских остро-

вов, но отличалась пустынным пейза-

жем. 

За счет разрушения вулканических 

островов манжерокского времени на 

удалении от них шло формирование 

граувакко-сланцевой ассоциации фаций 

нижней части сарасинской свиты. Верх-

ние части комплекса толеитовых ба-

зальтов и трахибазальтов в пределах 

склонов океанических островов заме-

щаются рифовой ассоциацией фаций, 

перекрывающих граувакко-сланцевую 

ассоциацию фаций и отдельные части 

комплекса толеитовых базальтов и тра-

хибазальтов. В современных условиях 

биогенные карбонатные образования 

занимают обширные площади в окра-

инных морях и частично на приостров-

ных террасах и склонах [36]. Следует 

отметить, что известняки сарасинской 

свиты в поднадвиговых структурах Са-

расинской ртутно-рудной зоны вмеща-

ют золото-ртутное оруденение. На ртут-

ном месторождении лога Сухонького в 

рудах установлено золото до 34,5 г/т, а 

ртутном месторождении Ночное – в 

брекчированных окварцованны извест-

няках с киноварью – 0,8-2,0 г/т. В поль-

зу выявления промышленно-значимых 

объектов свидетельствует повышенная 

мышъяковистость пирита (до 3,4 %) и 

присутствие в реальгар-аурипигмен-

товых рудах таллия (до 10 г/т), что ха-

рактерно для золото-ртутных место-

рождений [45].  

Вблизи вулканических островных 

дуг (сарысазская и бостольская свиты) 

за счет их разрушения шло форми-

рование карбонатно-вулканокластичес-

кой (известково-грауваккового) ассоци-

ации фаций (тырганская свита) с био-

гермными массивами известняков. На 

внешних склонах островной дуги и на 

мелководье в остаточных впадинах на 

островной дуге формировалась флишо-

идно-граувакковая ассоциация фаций с 

олистолитами известняков (убинская 

свита). В разрезах убинской свиты ло-

кализуются проявления золотосульфид-

ной формации. 

Ранний кембрий в истории Земли 

является эпохой с жарким засушливым 

климатом, временем накопления в эпи-

континентальных бассейнах Евразии 

рифогенных водорослево-археоциато-

вых известняков. Следует отметить, что 

археоциаты являются первыми рифо-

строителями в истории Земли. Судя по 

экологии найденных в нижней терри-

генной части разреза сарасинской свиты 

остатков синезеленых водорослей и гу-

бок, прибрежные части вулканических 

островов манжерокского времени были 

весьма мелководными. Незначительная 
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роль грубообломочных пород указывает 

на то, что рельеф суши был слабо рас-

члененным и низким. Мелководный ха-

рактер прилегающего к океаническим 

островам морского бассейна сохранился 

после того, как их рельеф был вы-

ровнен. Вторая половина сарасинского 

времени характеризуется интенсивным 

рифообразованием. Экология содержа-

щихся в рифогенных известняках ар-

хеоциат и трилобитов свидетельствует о 

нормальной солености морского бас-

сейна. 

Наличие в рифогенных известняках 

синезеленых водорослей указывает на 

зону прибрежного мелководья. Это же 

подтверждает факт наличия в извест-

няках сарасинской свиты сифоновых 

водорослей, которые являются жите-

лями нормального соленого моря с 

глубиной не более 50 м и приурочены к 

современным тропическим и субтропи-

ческим зонам. В пределах сарасинского 

окраинного моря кратковременно су-

ществовали рифовые острова, на что 

указывают прослои обломочных извест-

няков псаммитовой и псефитовой 

структуры. Можно предполагать, что на 

островной суше манжерокских вулка-

нов формировались коры выветривания. 

Свидетельством глубокого выветри-

вания пород суши в этот период может 

быть находка Каяшканского проявления 

бокситоподобных пород в бассейне 

р. Сии, а также красноцветных песча-

ников и гравелитов существенно 

кварцевого состава в бассейне рек 

Малой Иши, Тырги, Кубы, Ложи и 

Угула. Это подтверждается наличием в 

составе тяжелой фракции известняков 

сарасинской свиты значительных 

количеств (до 97-100 %) стойких к 

выветриванию минералов и единичных 

зерен диаспора. Наличие диаспора 

может указывать на то, что острова 

манжерокского времени были сложены 

латеритной корой выветривания, а 

климат был теплым и влажным [46]. 

Следует отметить спорность мнений о 

генезисе бокситоподобных пород в 

нижнекембрийских отложениях Горно-

го Алтая. Обосновывается их гидротер-

мально-метасоматическое происхож-

дение [47].  

Таблица 2 

Нижнекембрийские ассоциации фаций Горного Алтая 

 
Структурно-фациальные зоны 

Уйменско-Лебедская  Бийско-Катунская  Чарышско-
Инская  

Центральные 
части остров-

ной дуги 

склоны 
островной 

дуги 

примитивная ост-
ровная дуга 

океанические ост-
рова 

склоны океа-
нических ост-

ровов 

окраинная 
океаническая 

котловина 

Ассоциации фаций 

– – – базальт-
кремнисто-
глинисто-

карбонатная 
(V-Є1) [19-20] 

↓ 

– ← сероцвет-
ная кремни-

сто-
глинистая 

(V-Є1) [19-20] 
↓ 

Флишоидная 
граувакковая 
(меланжево-
олистостро-
мовая) (Є1) 

[18-19] 
↓ 

← из-
вестково-
граувако-
вая (Є1) 

[19] 
↓ 

← базальтоиды 
толеитовой и из-

вестково-
щелочной серии 

примитивных ост-
ровных дуг (Є1) 

[28-31] 
↓ 

← толеитовых 
базальтов и трахи-

базальтов 
(Є1) [28, 29]   → 

↓ 
Рифовая (Є1) 

[19] 
↓ 

← граувакко-
сланцевая 
(Є1) [19] 

↓ 
рифовая 
(Є1) [19] 

↓ 

← аспидная 
(Є1-2) [19-20] 

↓ 
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С раннекембрийской эпохой связано 

формирование в восточной части 

Горного Алтая коры переходного типа, 

что подтверждается становлением 

габбродиорит-плагиогранитной ассо-

циации Саракокшинского массива. 

Одновременно в это время накап-

ливались отложения известково-грау-

вакковой ассоциации фаций с биогерм-

ными известняками тырганской свиты и 

флишоидно-граувакковой с алистоли-

тами известняков ассоциации фаций 

убинской свиты, межформационные 

конгломераты которой содержат 

обильную гальку низкотитанистых и 

низкокалиевых базальтоидов и плагио-

гранитов сарысазского вулканического 

комплекса. Конец раннего кембрия 

ознаменовался коллизионными процес-

сами, в результате которых был 

структурно оформлен Бийско-Катунс-

кий аллахтон, состоящий из серии 

покровно-складчатых структур вытяну-

той и линзовидной формы [31]. 

Сравнительный анализ древних и 

современных океанических структур 

свидетельствуют о том, что на венд-

кембрийском этапе геодинамические 

процессы развития Палеоазиатского 

океана были практически аналогичны 

процессам, ответственным за совре-

менное состояние геологических 

структур западной части Тихого океана 

[48]. 

Выводы 

1. Палеонтологическая характерис-

тика нижнекембрийских отложений 

Горного Алтая обнаруживает сходство с 

разрезами Кузнецкого Алатау и Восточ-

ного Саяна, на основе которых разра-

ботана региональная биостратигра-

фическая шкала [2]. Это указывает на 

то, что нижнекембрийские окраинные 

моря Палеоазиатского океана распола-

гались близко друг от друга и свободно 

сообщались между собой, что подтвер-

ждает реконструкцию по палеомагнит-

ным данным [21]. Cарасинская свита по 

остаткам археоциат и трилобитов сопо-

ставима с разрезом нижнего кембрия по 

р. Кия, устья Большой и Малой Белока-

менки. Ее нижней граувакково-

сланцевой части соответствует устькун-

датский горизонт. Более высокие кар-

бонатные части разреза сопоставимы c 

отложениями усинской свиты в объеме 

стратотипа натальевского, гипострато-

типов кийского, камешковского и ниж-

ней части санаштыкгольского горизон-

тов [49-50].  

2. В процессе изучения сарасинских 

известняков выделялся «сарасинский 

местный биостратиграфический гори-

зонт» [5], отвечающий низам санашты-

кгольского горизонта ботомского яруса 

нижнего кембрия (зона Clatricoscinus в 

современных схемах). Следует напом-

нить, что статьей VII.3. Страти-

графического кодекса 2006 г. регла-

ментируется понятие биостратигра-

фическая зона: «Это совокупность сло-

ев, которая характеризуется опре-

деленным таксоном или комплексом 

древних организмов (зональный ком-

плекс), отличающихся от таковых в 

подстилающих и перекрывающих слоях, 

и имеющим нижнюю и верхнюю грани-

цы, установленные биострати-

графическим методом. Зональные ком-

плексы смежных по разрезу биостра-

тиграфических зон, как правило, долж-

ны отвечать требованиям смыкаемо-

сти и (или) преемственности в составе 

палеонтологических таксонов или от-

ражать смену экологических условий. 

Смыкаемость смежных зон – это от-

сутствие разрывов в зональной после-

довательности, т.е. отсутствие 

стратиграфического интервала, кото-

рый не охарактеризован данной группой 

организмов, и отсутствие перерыва в 

осадконакоплении. Преемственность 

может наблюдаться при доказанном 

наличии непрерывной последовательно-

сти филозон в непрерывном разрезе. 

Географическое распространение био-

стратиграфической зоны ограничено 

распространением зонального комплек-

са остатков организмов». Исходя из 
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этого зона Clatricoscinus нижней части 

санаштыкгольского горизонта, установ-

ленная в верхней части разреза сарасин-

ской свиты, не удовлетворяет требова-

ниям смыкаемости, т.к. в разрезе сара-

синской свиты отсутствует ее верхняя 

граница. Вполне логично было сместить 

границы «сарасинского горизонта» в 

зону Resimopsis, которая в разрезах са-

расинской свиты получила надежную 

характеристику [51]. К тому же и под-

стилающие и перекрывающие биостра-

тиграфические зоны хорошо обоснова-

ны. Но такие действия с биостратигра-

фическим подразделениями не допус-

каются [52]. 
3. Палеогеографические рекострук-

ции методами литофациального и био-
фациального анализов свидетельствуют 
о формировании нижнекембрийских 
отложений Горного Алтая в экватори-
альной зоне Земли, что подтверждает 
реконструкцию по палеомагнитным 
данным [21]. Несмотря на находку в 

Горном Алтае раннекембрийских бок-
ситоподобных пород Каяшканского 
проявления перспективы на выявление 
месторождений низки, т.к. на активных 
окраинах континентов бокситы практи-
чески отсутствуют, встречаясь, главным 
образом, на островах остаточных (неак-
тивных), реже фронтальных островных 
дуг [53]. 

4. В соответствии с доминирующим 
базальтоидным типом магматизма 
находится набор профилирующих по-
лезных ископаемых нижнекембрийской 
эпохи рудообразования в Горном Алтае 
– золото, полиметаллы. Наибольший 
интерес представляет золото, но до сих 
пор сколько-нибудь крупные золоторуд-
ные объекты вендско-кембрийского 
возраста на Алтае не известны, хотя 
магматогенные породы субдукционных 
зон слабо золотоносны [54] и являются 
источниками россыпных месторожде-
ний.  
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SARASINSKA FORMATION OF THE LOWER CAMBRIAN  

OF THE ALTAI MOUNTAINS 

V.N. Korzhnev 
The Shukshin Altai State Academy of Education, Biysk, E-mail: viktorkorzhnev@mail.ru 

 

Sarasinska formation in the North of the Altai mountains in their breakdown captures the 
oldest biostratigraphic horizons in the lower Cambrian of the Altai-Sayansky orogen. There 
are analogues of Ust-kondinskogo horizon, and layers with Retecoscinus retetabulae, Resi-
mopsis, Sajanaspis and Clathricoscinus. The formation of sediment formation occurred on the 
edge of the oceanic basin of the Paleoasian ocean on the slopes of oceanic Islands in terms of 
the Earth's Equatorial zone. At the same time in the Eastern parts of the Altai mountains was 
a formation of the primitive island arc and the formation of a subduction zone on the border 
of the Biya-Katun oceanic rise. At the lithofacies characteristics, the analogy with modern 
sediments of the oceans and it is assumed the existence of oceanic trenches in the Western 
part of the Altai mountains.  
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