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Ордовик Западного Саяна

В составе крупных геологических структур Ал-
тае-Саянской складчатой области Западно-Саянский 
регион занимает центральное место, на западе 
контактируя с Горным Алтаем и Кузнецким Алатау, 
на юге – со структурами Тывы, на севере – с Мину-
синским прогибом, а на востоке – с восточносаян-
скими регионами. В ордовикский период на этой 
территории располагался единый бассейн с терри-
генной, реже карбонатно-терригенной сероцвет-
но-пестроцветной седиментацией [1–21, 24, 25, 29, 
34–37]. Фаунистические остатки в ордовикских от-
ложениях Западного Саяна крайне редки (несколько 
точек с фауной) и представлены единичными так-
сонами брахиопод, трилобитов, мшанок, акритарх 
и конодонтов.

Выходы ордовика в рассматриваемом реги-
оне располагаются отдельными изолированны-
ми полями, как правило, граничащими с поля-
ми древних докембрийско-кембрийских толщ, 

реже – с девонскими стратифицированными об-
разованиями. 

В основу настоящей схемы ордовика Западного 
Саяна положены материалы, полученные с середи-
ны 1950-х гг. в результате многолетних тематиче-
ских исследований сотрудников ВСЕГЕИ, Геологи-
ческого института АН СССР, Ленинградского (Санкт-
Петербургского) горного института (университета), 
Красноярского отделения СНИИГГиМС, СНИИГГиМС, 
Томского государственного университета, Томско-
го политехнического института (университета), 
Института нефтегазовой геологии и геофизики СО 
РАН. Эти работы проводились одновременно с го-
сударственной геологической съемкой среднего 
и крупного масштаба (Красноярское геологическое 
управление). С 1955 по 1964 гг. были изучены еди-
ничные разрезы, собраны редкие органические 
остатки и предложена схема стратиграфии ордо-
вика Западного Саяна, которая рассматривалась на 
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втором стратиграфическом совещании по палеозою 
Средней Сибири (1964 г.) и была принята как рабо-
чая [20].

В определении фауны из редких местонахож-
дений в ордовике Западного Саяна принимали уча-
стие О. А. Андреева, Е. В. Владимирская, Н. П. Куль-
ков (брахиоподы); З. А. Максимова (трилобиты); 
Е. А. Модзалевская, А. М. Ярошинская (мшанки); 
А. И. Науменко (табуляты); А. Ф. Беженцев (акритар-
хи); М. А. Ржонсницкая, О. И. Никифорова, О. Н. Ан-
дреева, А. В. Санжара (проблематика); Н. Г. Изох, 
Е. А. Елкин (конодонты). 

В результате обобщения всех накопленных 
к 2012 г. материалов членами рабочей группы ор-
довикской секции СибРМСК Н. В. Сенниковым (от-
ветственный исполнитель), О. Т. Обут, Н. Г. Изох, 
Т. П. Киприяновой (ИНГГ СО РАН) при участии 
А. А. Алексеенко (ИНГГ СО РАН) и Т. В. Хлебниковой 
(ФГПУ «Запсибгеолсъемка») была составлена ре-
гиональная стратиграфическая схема ордовикских 
отложений Западного Саяна, рассмотренная на Все-
российском межведомственном совещании (Ново-
сибирск). При составлении описываемой схемы по 
возможности использовались все не противореча-
щие друг другу опубликованные и фондовые мате-
риалы. 

Предлагаемая для Западного Саяна страти-
графическая схема ордовика обсуждалась на засе-
даниях рабочей группы в 2006 и 2012 гг. и принята 
Всероссийским межведомственным совещанием 
(Новосибирск, ноябрь 2012 г.) в качестве рабочей. 
Статус официальной рабочей схемы она получила 
после утверждения в 2015 г. решением Межведом-
ственного стратиграфического комитета (МСК) Рос-
сии [31].

Районирование ордовикских отложений 

Западный Саян является сложно построенным 
складчатым сооружением, сложенным Курайско-
Бедуйской, Джебаш-Амыльской, Сютхоль-Корту-
шибинской и Шапшальской линейными метамор-
фическими зонами, которые окаймляют Западно-
Саянский и Шапшало-Чулышманский блоки [14, 17, 
19, 20, 24, 34]. 

Для стратиграфической схемы ордовика За-
падного Саяна применяется следующее деление 

на структурно-фациальные зоны (СФЗ): Еринатская, 
Центрально-Саянская и Аксугская. Центрально-Са-
янская СФЗ делится на два фациальных района 
(ФР): западный и центральный, восточный; Ак-
сугская СФЗ – на два ФР – западный и восточный 
(см. рисунок).

Обобщенная характеристика 
структурно-фациальных зон 

Еринатская СФЗ расположена на крайнем за-
паде Западного Саяна на границе со структурами 
Горного Алтая. Здесь вскрываются отложения, от-
несенные к ордовику условно, на основе косвен-
ных литологических сопоставлений с другими па-
леозойскими толщами [26, 27]. Из семи выделен-
ных свит (еритагская, адыгханская, кызылташская, 
косбажинская, пичихемская, сынтагская и эжемская) 
только в одной (кызылташской) содержатся палеон-
тологические остатки, определенные как Angarella 
lopatini Assat. Между всеми свитами предполагают-
ся согласные взаимоотношения. Вся осадочная по-
следовательность представлена пестроцветными 
терригенными породами (конгломератами, граве-
литами, песчаниками, реже алевролитами и аргил-
литами). В верхней части разреза (сынтагская свита) 
отмечаются прослои туфоалевролитов. При крайне 
скудной палеонтологической характеристике всего 
ордовикского разреза СФЗ сопоставление границ 
свит с границами ярусных подразделений прово-
дится условно.

Еритагская и адыгханская свиты, условно со-
поставляемые с нижним ордовиком, представлены 
зелеными и лиловыми песчаниками, конгломера-
тами и алевролитами. Вышележащие (среднеордо-
викская часть разреза) кызылташская, косбажинская 
и пичихемская свиты сложены вишневыми, лиловы-
ми и красноцветными, реже зеленоцветными пес-
чаниками, алевролитами, сланцами, гравелитами, 
реже конгломератами. Следующая в стратиграфи-
ческой последовательности сынтагская свита пред-
ставлена зелено-сероцветными туфоалевролитами 
и сланцами, основными эффузивами и линзами 
сферолитовых известняков. Заключающая ордовик-
ский разрез зоны эжемская свита сложена пестро-
цветными песчаниками и сланцами. Нижние три 
свиты (еритагская, адыгханская и кызылташская) 

Обобщенные поля распространения ордовикских отло-
жений на территории Западного Саяна и их структурно-
фациальное районирование 
1 – глубинные разломы, ограничения крупнейших реги-
ональных блоков; 2 – площади распространения ордо-
викских отложений; 3 – границы фациальных районов; 
4 – зоны главных сдвигов; цифры на рисунке: 1 – Еринат-
ская СФЗ; 2 – Центрально-Саянская СФЗ: 2а – западная 
и центральная части (ФР), 2б – восточная часть (ФР); 3 – 
Аксугская СФЗ: 3а – западная часть (ФР), 3б – восточная 
часть (ФР)
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объединяются в узункарасугскую серию, а верхние 
четыре (косбажинская, пичихемская, сынтагская 
и эжемская) – в кандашскую.

Суммарная мощность разреза, условно отне-
сенного к ордовику, в Еринатской СФЗ составляет 
более 6000 м. Более подробная информация по их 
палеонтологии и биостратиграфии содержится в ра-
ботах [20, 24, 27, 34].  

Центрально-Саянская СФЗ – наиболее крупная 
структура исследуемого региона, в которой вскры-
ваются ордовикские образования. Западная и цен-
тральная ее части, как единый фациальный район, 
имеют свой набор местных стратонов (свит и толщ), 
а восточная часть (восточный фациальный район) – 
иной набор свит. В то же время средне-верхнеор-
довикские свиты в обоих фациальных районах СФЗ 
объединяются в одну осадочную серию, именуемую 
чобралинской [16, 40].

В связи с недостаточной палеонтологической 
характеристикой всего ордовикского разреза зоны 
сопоставление границ свит с границами ярусных 
подразделений проводится условно.

В нижней части ордовикского разреза запад-
ной и центральной частей (ФР) выделяется кемте-
рекская свита [37, 39, 40], сложенная серо-зелены-
ми гравелитами, песчаниками, конгломератами. 
Имеется информация о находках фаунистических 
остатков [39] в поле ее распространения (трилоби-
ты Dalmanites achates Billings и двустворки Sivovia 
schuguriensis). В более поздних публикациях эти све-
дения не упоминались. 

Стратиграфически выше располагается чобра-
линская серия [16, 40], в состав которой входят ку-
рукульская и каратошская свиты. Курукульская свита 
[15, 40] состоит из пестро- и зеленоцветных алевро-
литов, глинистых сланцев и песчаников. Ее верхняя 
часть иногда рассматривается как кохошская толща. 
Каратошская свита [15, 40] сложена зелено- и серо-
цветными песчаниками с прослоями алевролитов. 
В ней найдены акритархи [2]. В верхах разреза Цен-
трально-Саянской СФЗ, по данным А. И. Науменко 
[24], непосредственно подстилая силурийские от-
ложения, располагается пачка зелено-, сероцветных 
песчаников и алевролитов с базальными конгломе-
ратами, в которой найдены ордовикские кораллы 
Cyrthophyllum sp. [24].

В низах ордовикской последовательности мест-
ных стратонов восточной части (восточный ФР) Цен-
трально-Саянской СФЗ располагается кемтерекская 
свита, выделенная А. Г. Сивовым [37] и представ-
ленная отложениями, которые немного отличаются 
от образований в западной и центральной частей 
зоны: серо-зелеными песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами с линзами известняков. Для этого стра-
тиграфического уровня предлагалось использовать 
другое наименования местного стратона – инь-
сугская свита [14]. Однако это предложение было 
отвергнуто [40]. Выше кемтерекской свиты в вос-
точном ФР располагается чобралинская серия [16, 

40], подразделяемая там на еркырскую, оржакскую 
и блансугскую свиты, сложенные пестро- и зелено-
цветными песчаниками, алевролитами, аргиллита-
ми с редкими прослоями конгломератов. 

Еркырская свита, выделенная Л. П. Зоненшай-
ном [14], – единственный стратон этой части Цен-
трально-Саянской СФЗ, охарактеризованный фауной 
(трилобиты Illaenus sp., Cheirurus sp., Homotelus sp., 
Carinopyge sp., Sphaerexochus (?) sp.). Еркырская 
свита представлена пестроцветными песчаниками, 
алевролитами, глинистыми сланцами. По мнению 
И. Н. Казакова [40], на стратиграфическом уровне 
еркырской свиты следует рассматривать другой 
местный стратон, выделенный немного позднее 
[15], – курукульскую свиту. Учитывая, что именно 
в стратотипической местности еркырской свиты 
были найдены органические остатки, а курукуль-
ский стратон является младшим синонимом, в на-
стоящей схеме на этом стратиграфическом уровне 
помещена еркырская свита. 

Оржакская свита [14, 40] сложена пестроцвет-
ными песчаниками с прослоями алевролитов, гли-
нистых сланцев, реже конгломератов. Блансугская 
свита [14, 40] представлена зелено-серыми песча-
никами, алевролитами и глинистыми сланцами.

При геологической съемке на территории Цен-
трально-Саянской СФЗ в полях развития еркырской 
(курукульской) свиты выделялась и картировалась 
карынсукская (=карынсугская) свита, представлен-
ная зелено- и лилово-серыми песчаниками, алев-
ролитами, реже гравелитами, конгломератами 
и единичными мелкими линзами оолитовых из-
вестняков. В свите отмечались находки брахиопод 
и трилобитов (Homotelus sp., Sphaerexochus sp., 
Cheirurus sp., Carinopyge sp.) катийского стратигра-
фического интервала (поздний карадок – ранний 
ашгилл по британской терминологии). Эти данные 
требуют пересмотра и специального дополнитель-
ного изучения. 

Суммарная мощность разреза ордовика Цен-
трально-Саянской СФЗ достигает в западной и цен-
тральной частях (одноименные ФР) более 11 000 м, 
а в восточной (ФР) – более 7500 м. Более подробная 
информация по палеонтологии и биостратиграфии 
ордовикских отложений содержится в работах [1–3, 
14, 16, 17, 19, 20, 34, 37, 39, 40].

Аксугская СФЗ Западного Саяна расположена 
на юго-западе рассматриваемого региона и сосед-
ствует с тувинскими струк турами. Поля выходов 
ордовика занимают небольшие площади и пред-
ставлены только одной свитой – манчурекской. Это 
уникальный ордовикский стратон в Западном Сая-
не, в составе которого присутствуют линзовидные 
тела известняков с относительно богатыми фауни-
стическими комплексами (брахиоподы, мшанки, 
конодонты).

Манчурекская свита [7, 9, 29, 35, 36, 40] сло-
жена в стратотипе (восточный ФР) пестроцветными 
алевролитами, аргиллитами, песчаниками с базаль-
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ными прослоями конгломератов в нижней подсви-
те. В западном ФР манчурекская свита не делится на 
подсвиты и сложена серо-, реже пестроцветными 
песчаниками, алевролитами, глинистыми известня-
ками, линзами гравелитов и конгломератов. 

Суммарная мощность разреза ордовика Аксуг-
ской зоны составляет в западной части (ФР) более 
600 м, в восточной (ФР) – 3500 м. Более подробная 
информация по палеонтологии и биостратиграфии 
этих отложений содержится в работах [4, 5, 7–9, 11, 
12, 21–23, 29, 34–36, 40, 42].

Общая стратиграфическая шкала 

За время, прошедшее после Межведомствен-
ного стратиграфического совещания 1979 г., пол-
ностью обновился ярусный стандарт ордовикской 
шкалы. Взамен британских подразделений (тре-
мадок, арениг, лланвирн, лландейло, карадок, аш-
гилл) в Международную стратиграфическую шкалу 
(МСШ) и затем в Общую стратиграфическую шкалу 
(ОСШ) России введены такие подразделения как 
тремадок, фло, дапин, дарривил, сандбий, катий, 
хирнант [30, 43]. Изменились и объемы отделов 
(нижнего, среднего и верхнего). В характеризуе-
мой схеме ордовика Западного Саяна использован 
новый ярусный стандарт ордовика ОСШ и новые 
объемы отделов. 

По рекомендации Ордовикско-силурийской 
комиссии Межведомственного стратиграфического 
комитета России (Санкт-Петербург, сентябрь 2012 г.) 
в характеризуемую схему ордовика Западного Саяна 
включены стандартные зоны по трем пелагическим 
группам фауны – граптолитам, конодонтам и хити-
нозоям. Стандартные зоны по конодонтам и хитино-
зоям составляют соответствующую часть зонального 
стандарта МСШ [41]. В качестве стандартной грап-
толитовой шкалы была рекомендована синтезиро-
ванная их последовательность, сформированная по 
материалам многочисленных регионов России [33]. 
Стандартные зональные шкалы, согласно [38], по-
мещены в рассматриваемой схеме ордовика Запад-
ного Саяна в виде отдельного блока из трех колонок 
между колонкой ОСШ и колонками с характерными 
комплексами фауны.

Новая информация 
по местным стратиграфическим подразделениям 

В верхах разреза Центрально-Саянской СФЗ 
найдены терригенные образования с ордовикски-
ми кораллами [24]. К новым сведениям по палеон-
тологической характеристике местных стратонов 
можно отнести данные о находке в каратошской 
свите в западной части зоны комплекса ордовик-
ских акритарх [3]. 

Принципиально новой биостратиграфической 
информацией являются данные о манчурекской 
свите в Аксугской СФЗ. Там впервые в Западном 
Саяне были найдены остатки ортостратиграфиче-
ской группы фауны – конодонтов [29]. Комплексы 

конодонтов позволили на современном уровне ис-
следований строго сопоставить местный стратон 
(манчурекскую свиту) со второй половиной дарри-
вильского яруса и первой половиной сандбийского 
яруса Общей стратиграфической шкалы. 

Стратиграфическое положение 
нижней и верхней границ ордовика 

Нижние горизонты ордовикских отложений За-
падного Саяна залегают несогласно на различных 
горизонтах нижнего и среднего кембрия.

В Центрально-Саянской СФЗ предполагаются 
согласные взаимоотношения верхнего ордовика 
и нижнего силура [24]. Граница между системами 
проводится там в однообразной пачке табачно-зе-
леных мелкозернистых песчаников, алевролитов 
и глинистых сланцев с маломощными прослоями 
и линзами известняков. В нижней части пачки со-
держатся остатки позднеордовикских гелиолитид 
Cyrtophyllum sp. [24]; верхняя часть на основании 
определений раннесилурийских кораллов отнесе-
на к акташским слоям нижней подсвиты онинской 
свиты силура [25]. 

В Еринатской СФЗ [26] также не исключается 
возможность согласных взаимоотношений пород-
ных ассоциаций эжемской палеонтологически не 
охарактеризованной свиты верхов ордовика с по-
родными ассоциациями онинской свиты, содержа-
щей фаунистические комплексы лландоверийской 
эпохи силура.

Стратиграфические схемы смежных регионов

В качестве схемы смежного региона выбрана 
схема ордовикских отложений западной части Ал-
тае-Саянской складчатой области (АССО). В правой 
части характеризуемой ордовикской схемы За-
падного Саяна помещены горизонты региональ-
ной стратиграфической схемы ордовика западной 
части АССО, принятые решением Всероссийского 
межведомственного стратиграфического совеща-
ния 2012 г. [28, 32]. Точность корреляции схемы 
ордовика Западного Саяна со схемой ордовика за-
падной части АССО крайне низка. Это обусловлено 
спорадичностью фаунистических находок в ордо-
вике Западного Саяна, крайне скудным таксоно-
мическим составом западносаянских ордовикских 
фаунистических комплексов и отсутствием такой 
ортостратиграфической группы фауны как грапто-
литы.

Основные задачи дальнейших исследований 

1. На основе новых, в том числе химических, 
методик обработки каменного материала поиски 
каких-либо фаунистических остатков в палеонтоло-
гически не охарактеризованных местных стратонах 
Еринатской и Центрально-Саянской СФЗ.

2. Детальное комплексное современное опи-
сание стратотипов и ключевых разрезов местных 
ордовикских стратонов. 
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3. Специальные дополнительные исследова-
ния разрезов сынтагской свиты в Еринатской СФЗ 
с эффузивными породами и линзами известняков.

4. Разработка районирования ордовикских от-
ложений Западного Саяна по литологическим типам 
разрезов с учетом их палеогеографического поло-
жения.

5. Комплексное изучение вещественного соста-
ва ордовикских отложений для выяснения их гене-
тической природы.

Перечисленные выше задачи могут быть реше-
ны при кооперации тематических исследований ин-
ститутов РАН и Минприроды и геолого-съемочных 
работ организаций «Роснедра». 

При рассмотрении схемы в МСК поступали за-
мечания и вносились уточнения таксономического 
ранга, правописания фамилий авторов, видовых, 
родовых названий, которые с благодарностью были 
приняты авторами-составителями. Среди исследо-
вателей, внесших вклад в улучшение качества на-
стоящей схемы, можно отметить Л. Н. Нехорошеву, 
Т. Л. Модзалевскую, Р. Р. Якупова. 
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