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В статье рассмотрены вопросы исследования геологических разрезов ордовикского воз-
раста Горного Алтая. На территории Алтайских гор найдены выходы пород ордовикского воз-
раста. В результате работы на разрезах проанализирован литологический состав и собрана фа-
уна, таксономический состав которой затем был определен в лаборатории палеозоя ИНГГ СО 
РАН.  На основе данных геологической съемки, картографирования территории, результатов 
исследования геологических разрезов, их литологии и фаунистического состава в дальнейшем 
планируется создание интерактивного картографического сервиса. 
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Введение 

 
Тема настоящей работы – исследование геологических разрезов ордовик-

ского возраста Горного Алтая. 
Актуальность выбранной темы определяется тем, что на территории Алтай-

ских гор найдено множество выходов пород ордовикского возраста, которые мо-
гут быть интересны исследователям, изучающим геологию и палеонтологию 
данного периода, в том числе сотрудникам лаборатории палеонтологии и стра-
тиграфии палеозоя Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО 
РАН. Тема также может быть интересна широкому кругу специалистов. 

Проблема, с которой связано исследование, заключается в том, что в общем 
доступе выходы ордовикских пород с координатной привязкой на территории 
Горного Алтая продемонстрированы на Государственной геологической карте 
мелкого масштаба (1 : 1 000 000) 2011 года. Но с тех пор найдено множество 
ордовикских разрезов, литологический и фаунистический состав которых сле-
дует отразить. 

В начале исследования был проведен анализ основных литературных источ-
ников на тему геоинформационного картографирования, геологии, палеонтоло-
гии и стратиграфии. 

В монографии А. П. Карпика [1] рассматриваются сущность, характери-
стики, вопросы создания и ведения геоинформационного пространства, ГИС-
технологии геоинформационного обеспечения.  

В работах Е. Г. Капралова и др. [2] и А. К. Ковальчука [3] рассказывается  
о понятии и классификации геоинформационных систем. Изложены функцио-
нальные возможности важнейших технологических блоков ГИС. В учебнике 
И. К. Лурье [4] представлены сведения об организации географической инфор-
мации в базах данных ГИС, географическом анализе и пространственном моде-
лировании. Помимо этого, отражена информация о цифровой обработке изобра-
жений для создания баз данных ГИС и тематических карт. В научном труде 
А. М. Берлянта [5] изложены принципы оперативного, динамического и теле-
коммуникационного картографирования, показано значение геоинформацион-
ного картографирования для географии и других наук о Земле. 

ГОСТ [6–10] утверждены на законодательном уровне, распространяются на 
все объекты и субъекты. В СТО РосГео [11] прописаны нормы, правила и стан-
дарты, утвержденные Российским геологическим обществом, которые необхо-
димо соблюдать при геолого-технологическом картографировании. 

В общей стратиграфической шкале, утвержденной Межведомственным 
стратиграфическим комитетом России, показана совокупность общих стратигра-
фических подразделений, расположенных в порядке стратиграфической после-
довательности. В стратиграфическом кодексе России [12] обобщен многолетний 
опыт геологического картографирования. 

В статьях Н. В. Сенникова и др. [13–17] изложены основы строения и усло-
вий формирования ордовикских пород Горного Алтая. Также описаны фауни-
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стические сообщества, литологические особенности и палеогеографические 
условия формирования отложений. 

Целью работы является исследование геологических разрезов ордовикского 
возраста Горного Алтая. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
проведение геологической съемки и картографирование территории Гор-

ного Алтая; 
исследование геологических разрезов ордовикского возраста с рассмотре-

нием их литологической специфики и таксономического состава фаунистиче-
ских групп, c последующим подтверждением возраста пород; 

создание интерактивного картографического сервиса, который отобразит 
выходы ордовикских пород на территории Горного Алтая с информацией о ли-
тологии и таксономическом составе фаунистических групп. 

Методы и материалы 

На этапе геологической съемки и картографирования территории Горного 
Алтая происходит изучение рельефа и геологического строения района, а также 
производится расчистка, зарисовка и измерение мощности разрезов ордовик-
ского возраста. Далее выполняется изучение литологии и таксономического со-
става фаунистических групп. Данная работа была выполнена на следующих раз-
резах: Тозодов, Юрок, Лебедь-Гурьяновка, Тулой, Бия, Камлак, Бугрышиха, Су-
етка, Тачалов, Пичужиха, Маралиха, Самыш, Нижний Турочак. 

На Алтае отчетливо проявлена ступенчатость горной страны с увеличением 
абсолютных отметок с северо-запада на юго-восток, вследствие чего в рельефе 
выделяются три высотных пояса – низкогорный, среднегорный и высокогорный. 
Субширотные высокогорные хребты юга Горного Алтая на север и северо-запад 
сменяются более чем десятью веерообразно расходящимися хребтами. К север-
ной границе региона высоты хребтов постепенно снижаются. Складчато-глыбо-
вые горы Алтая образовались в кайнозое на месте пенепленизированной в конце 
мезозоя горной страны. В орографическом плане Горный Алтай делится на Юж-
ный, Центральный, Восточный, Северо-Западный и Северо-Восточный. Для при-
мера рассмотрим геологию, литологию и фаунистический состав разрезов се-
веро-востока Горного Алтая. 

Разрез «Тозодов» описан Н. В. Сенниковым в 2018 году [14]. Он расположен 
в Прителецкой СФЗ на правом борту одноименного ручья, правого притока  
р. Иогач, в 1 км от устья ручья в двух дорожных карьерах. Общая мощность об-
наженной части разреза более 150 м. Мощность сероцветной терригенной тозо-
довской толщи не менее 120 м, а красноцветной иогачской толщи не менее 30 м. 
Литологическая характеристика слоев и распространение фауны отражены в ра-
боте Сенникова [14], как показано на рисунке. 

В третьей пачке разреза «Тозодов» найдены остракоды, а в седьмой его 
пачке установлены ихнофоссилии, считающиеся биомаркерами относительно 
глубоководных фаций. В восьмой пачке рассматриваемого разреза определены 
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трилобиты, характерные для среднего и низов верхнего ордовика Балтоскан-
дии [14]. Брахиоподы впервые определены в 2019 г. в 3, 6, 7 и 8 пачках разреза. 
Их комплекс беден таксономически и состоит из трех видов [18]. 

 

 

Рис 1. Фаунистическая ассоциация и строение разреза «Тозодов»  
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Разрез «Самыш» был впервые изучен В.М. Сенниковым в 1962 году. Он рас-
положен в Прителецкой СФЗ на правом борту р. Самыш в ее верхнем течении,  
в 3,2 км выше устья р. Левый Самыш. Общая мощность разреза 800–815 м. На 
самышскую толщу, которая представлена серыми, зеленовато-серыми песчани-
ками, алевролитами, аргиллитами и известняками приходится 780 м, на красно-
цветную иогачскую – 20–35 м. Дарривильский возраст отложений определяется 
по находкам конодонтов и остракод в третьей пачке разреза [14]. В разрезе «Са-
мыш» ранее отмечались: брахиоподы, трилобиты, гелиолитиды.  

Разрез «Бия» был впервые изучен В. М. Сенниковым в 1959 году. Он нахо-
дится в Уйменско-Лебедской СФЗ в правобережье одноименной реки выше 
устья руч. Чеченек. В береговых выходах можно наблюдать чередование пачек 
песчаников, алевролитов, аргиллитов и глинистых известняков. Суммарная 
мощность гурьяновской свиты в разрезе «Бия» составляет 170 м. Граница между 
гурьяновской и вышележащей чеборской свитами проводится по кровле послед-
него слоя известняков, и верхняя 24-я пачка разреза «Бия», относится к чебор-
ской свите. По частоте встречаемости остатков фауны в разрезе по р. Бия гурья-
новской свиты доминируют брахиоподы, реже встречаются остракоды, немного-
численны конодонты, единичны трилобиты, наутилоидеи, мшанки и табуляты. 

Следующий этап работы – создание интерактивного картографического 
сервиса. Он включает в себя подготовку мультимасштабной картографической 
основы и публикацию данных на геосервере. База данных сервиса будет вклю-
чать в себя данные о литологии, фаунистическом составе и мощности выхода 
ордовикских пород в том или ином разрезе. 

Этапы создания интерактивного картографического сервиса: 
1) сбор данных; 
2) импортирование данных в ГИС-формат; 
3) выбор проекций; 
4) определение масштабного ряда, генерализация, оформление; 
5) подготовка данных к публикации. 

Результаты 

В результате работы на разрезах был проанализирован литологический со-
став и собрана фауна. Ее таксономический состав затем был определен в лабора-
тории палеозоя ИНГГ СО РАН. На основании стратиграфических интервалов 
распространения выявленных таксонов подтвержден возраст вмещающих отло-
жений как среднеордовикский – позднеордовикский. Полученные результаты 
соответствуют данным, полученным исследователями, проводившими работу на 
этой территории ранее. 

В разрезе «Тозодов» автором определено четыре вида: Apatomorpha altaica 
Severgina, Eoanastrophia lebediensis (Severgina), Sivorthis friendsvillensis (Cooper) 
и Dolerorthis sp. Они также собраны из 3, 6, 7 и 8 пачек разреза. Подтвержден 
возраст вмещающих пород тозодовской толщи по брахиоподам – сандбийский 
век позднего ордовика. 
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В разрезе «Самыш» из 8 пачки автором определен один вид – Sivorthis 
friendsvillensis (Cooper), который известен из бугрышихинского горизонта, дар-
ривильского – сандбийского яруса, что укладывается в проведенные ранее опре-
деления возраста данной толщи по конодонтам, брахиоподам и другим группам 
фауны. 

В разрезе Бия материал послойно собранный автором (7, 10, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 22 и 23 пачки) плохой сохранности, представленный в основном отпечат-
ками. В связи с этим определен лишь 1 род – Rostricellula sp. (18 пачка). 

В таблице представлены координаты всех разрезов, на которых прохо-
дили работы.  

 
Координаты ордовикских разрезов Горного Алтая 

Координаты Разрез 

N 51°35′30,4″ Е 87°16′33,0″ Тозодов 

N 51°58′36,1″ Е 87°08′06,8″ Юрок 

N 52°14′35,1″ Е 87°17′17,5″ Лебедь-Гурьяновка 

N 52°00′30,0″ Е 87°11′15,0″ Тулой 

N 51°58′32,0″ Е 87°07′57,3″ Бия 

N 51°63′39,68″ Е 85°65′66,59″ Камлак 

N 51°16′50,0″ Е 82°46′45,0″ Бугрышиха 

N 51°35′15,0″ Е 82°49′55,0″ Суетка 

N 51°24′55,0″ Е 83°07′40,0″ Тачалов 

N 51°31′60,0″ Е 82°56′20,0″ Пичужиха 

N 51°31′55,0″ Е 82°55′45,0″ Маралиха 

N 51°35′39,5″ Е 87°16′59,9″ Самыш 

N 51°35′46,4″ Е 87°16′47,6″ Нижний Турочак 

Обсуждение 

На основании стратиграфических интервалов распространения выявленных 
таксонов подтвержден возраст вмещающих отложений как позднеордовикский. 
Результаты соответствуют данным, полученным исследователями, проводив-
шими работу на этой территории ранее. 

Заключение 

В ходе работы изучены разрезы ордовикского возраста, получены коорди-
наты выходов ордовикских пород, описаны литология и таксономический состав 
фаунистических групп, подтвержден возраст пород. На основе полученных дан-
ных, с использованием другой атрибутивной информации, планируется создание 
интерактивного картографического сервиса, который отобразит выходы ордо-
викских пород на территории Алтайских гор с информацией о литологии и так-
сономическом составе фаунистических групп. 
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