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Аннотация. На территории Алтайских гор найдены выходы пород ордовикского возраста. На 

данный момент в общем доступе отсутствуют карты с выходами ордовикских пород. Целью 

исследования является разработка методики геоинформационного обеспечения геологиче-

ского исследования северо-востока Горного Алтая. Необходимо решить задачи: геологическая 

съемка и картографирование территории; исследование геологических разрезов, их литологии 

и фаунистического состава. В дальнейшем планируется создание тематического геопортала. 
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Abstract. On the territory of the Altai mountains, outcrops of rocks of the Ordovician age were found. 

At the moment, there are no maps with outcrops of Ordovician rocks in the public domain. The aim 

of the study is to develop a methodology for geoinformation support for geological research of the 

north-east Gorny Altai. It is necessary to solve the following tasks: geological survey and mapping 

of the territory; study of geological sections, their lithology and faunistic composition. In the future, 

it is planned to create a thematic geoportal. 

 

Keywords: Gorny Altai, cartographic support, ordovician, stratigraphy, lithology, paleontological 

fauna 

Введение 

Тема настоящего исследования – разработка методики геоинформацион-

ного обеспечения геологического исследования северо-востока 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 Института нефтегазовой геологии и 

геофизики (ИНГГ) СО РАН, лаборатории палеонтологии и стратиграфии палео-

зоя. Тема также может быть интересна для широкого круга пользователей. 

Проблема, с которой связано исследование, состоит в том, что на данный 

момент в общем доступе отсутствуют крупномасштабные карты с выходами ор-

довикских пород, есть только схемы и картосхемы без координатной привязки. 
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Целью исследования является разработка методики геоинформационного 

обеспечения геологического исследования Горного Алтая. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

- проведение геологической съемки и картографирования территории Гор-

ного Алтая; 

- исследование геологических разрезов ордовикского возраста с рассмотре-

нием их литологической специфики и таксономического состава фаунистиче-

ских групп; 

- создание геопортала, который отобразит выходы ордовикских пород на 

территории Горного Алтая с информацией о литологии и таксономическом со-

ставе фаунистических групп. 

Методы и материалы 

На этапе геологической съемки и картографирования территории северо-во-

стока Горного Алтая производится изучение рельефа и геологического строения 

района, а также расчистка, зарисовка и измерение разрезов ордовикского воз-

раста. Далее выполняется изучение литологии и таксономического состава фау-

нистических групп ордовикских разрезов. 

Ордовикский период – второй период палеозойской эры геологической ис-

тории Земли [1]. Ордовикский период вытекает из кембрийского и перекрыва-

ется силурийским периодом. Начало ордовикской системы радиологическими 

методами определяется 490-500 млн. лет назад, а длительность составила при-

мерно 60 млн. лет. Именно в ордовике сформировались основные типы морских 

организмов. Самым значительным числом родов и видов были представлены 

брахиоподы, брюхоногие и двустворчатые моллюски, наутилоидеи, трилобиты, 

граптолиты, мшанки, кораллы, а также конодонты. 

Район работ находится в Алтае-Саянской складчатой области, на северо-во-

стоке Горного Алтая. Фауна изучена из Прителецкой (разрезы Тозодов, Самыш, 

Юрок) и Уйменско-Лебедской (разрезы Бия, Лебедь-Гурьяновка, Тулой) струк-

турно-фациальных зон. 

Выходы ордовика на северо-востоке Горного Алтая приурочены к северо-

западному и восточному крыльям Лебедского прогиба. Ордовик в Уйменско-Ле-

бедской СФЗ представлен ишпинской, тулойской, карасинской, гурьяновской  

и чеборской свитами. Его общая суммарная мощность достигает 3000 м. Отло-

жения охарактеризованы сероцветными, реже пестроцветными терригенными 

породами – песчаниками, алевролитами, аргиллитами, реже конгломератами  

и гравелитами, с прослоями известняков в низах и в верхах разреза [2–4]. 

Кроме Лебедского прогиба, ордовик широко распространен в Центральной 

части Уйменско-Лебедского синклинория, в северной части Телецкого озера,  

в районе Артыбаша, а также в бассейнах рек Иогач и Самыш. В ордовикском 

разрезе Прителецкой СФЗ выделены тозодовская, самышская и иогачская толщи. 

К специфичным фациальным особенностям относятся их красноцветность  

и пестроцветность, невыдержанность литологического состава по простиранию, 

значительное количество псефитовых пачек гравелитов и конгломератов, резкое 
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преобладание песчаников над алевритами и аргиллитами, редкость карбонатных 

(обычно линзовидных) пачек. Общая мощность разреза более 870 м [5]. 

Для примера рассмотрим геологию, литологию и фаунистический состав 

трех разрезов: «Тозодов», «Бия» и «Самыш». 

Разрез «Тозодов» описан Н. В. Сенниковым в 2018 году [6]. 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 [5, 6]. 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 трилобиты, характерные для среднего и низов верхнего ордовика 

Балтоскандии [5, 6]. Брахиоподы впервые определены в 2019 г. в 3, 6, 7 и 8 пачках 

разреза. Их комплекс беден таксономически и состоит из трех видов [7]. 

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 и табуляты [3]. 

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 [5, 6]. В разрезе «Са-

мыш» ранее отмечались: брахиоподы, трилобиты, гелиолитиды (рисунок). 

Результаты 

В результате работы на разрезах, которые были описаны выше, были само-

стоятельно проанализирован литологический состав и собрана фауна. Ее таксо-

номический состав затем был определен в лаборатории палеозоя ИНГГ СО РАН.  

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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Фаунистическая ассоциация и строение разреза «Самыш»: 

1 – конгломераты, гравелиты, 2 – песчаники, 3 – алевролиты, 4 – аргиллиты,  

5 – известковые алевролиты и аргиллиты, 6 – известняки, 7 – глинистые известняки, 

8 – песчанистые известняки, 9 – линзы известняков, 10 – задернованные интервалы 

 

 

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-
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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 проходили 

работы [8].  

 

Координаты ордовикских разрезов северо-востока 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°35′39,5″  Е 87°18′19,9″ Самыш 

 

Обсуждение 

На основании стратиграфических интервалов распространения выявленных 

таксонов подтвержден возраст вмещающих отложений как позднеордовикский. 

Полученные результаты соответствуют данным, полученным исследователями, 

проводившими 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. На основе этих данных, с использованием другой атри-

бутивной информации, будет произведено создание геопортала [9–12]. 
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