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EVENT STRATIGRAPHY AND CORRELATION PROBLEMS OF THE ORDOVICIAN STRATA  
OF GORNY ALTAI AND SALAIR
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ABSTRACT. Study of the Ordovician sedimentary sequences of Gorny Altai and Salair has revealed lithological and 
paleontological features correlating with global sedimentary events:

(1) The Acerocare Regressive Event (an initial event in the Early Tremadocian);
(2) Black Mountain Transgressive Event (Early Tremadocian);
(3) Peltocare Regressive Event (Tremadocian);
(4) Kelly Creek Regressive Event (Late Tremadocian);
(5) Ceratopyge Regressive Event (Late Tremadocian);
(6) Billingen Transgressive Event (Early Floian);
(7) Stein Lowstand Event (Middle Darriwilian);
(8) Vollen Lowstand Event (Sandbian);
(9) Arestad Drowning Event (Middle Sandbian);
(10) Frognerkilen Lowstand Event (Early Katian);
(11) Linearis Drowning Events 1 and 2 (Middle Katian);
(12) Terminal Husbergoya Lowstand Event (Hirnantian); and
(13) Hirnantian Lowstand Event (HICE) (Late Ordovician).
The chronostratigraphic levels with traces of the global sedimentary events in the Uymen-Lebed structural-facies 

zone (SFZ) (Gorny Altai) differ from those in the Charysh-Inya and Anui-Chuya SFZ (Altai). In the Ordovician, the Altai 
basin located in the Charysh-Inya and Anui-Chuya SFZ was a marine area separated from both the Uymen-Lebed ba-
sin and the coeval Salair basin. The traces of the global sedimentary and/or biotic events in the Altai and Salair sections 
can be used as a precise basis for direct correlation of the local stratigraphic units with the units of the International 
Stratigraphic Chart.
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СОБЫТИЙНАЯ СТРАТИГРАФИЯ И ПРОБЛЕМЫ КОРРЕЛЯЦИИ ОРДОВИКСКИХ СТРАТОНОВ 
ГОРНОГО АЛТАЯ И САЛАИРА

Н.В. Сенников, О.Т. Обут, Е.В. Лыкова, А.В. Тимохин, Р.А. Хабибулина, Т.А. Щербаненко

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, 630090, Новосибирск, пр-т Акаде-
мика Коптюга, 3, Россия

АННОТАЦИЯ. В ордовикских осадочных последовательностях Горного Алтая и Салаира выделены литоло-
гические и палеонтологические особенности, которые коррелируются с глобальными седиментационными  
событиями:

1) инициальным раннетремадокским регрессивным Ацерокаре (Acerocare),
2) раннетремадокским трансгрессивным Блэк Маунтин (Black Mountain),
3) тремадокским регрессивным Пельтокаре (Peltocare),
4) позднетремадокским регрессивным Келли Крик (Kelly Creek),
5) позднетремадокским регрессивным Цератопиге (Ceratopyge),
6) раннефлоским трансгрессивным Биллинген (Billingen),
7) среднедарривильским регрессивным Стейн (Stein),
8) раннесандбийским регрессивным Воллен (Vollen Lowstand),
9) среднесанбийским трансгрессивным Аристад (Arestad),
10) раннекатийским регрессивным Фрогнеркилен (Frognerkilen),
11) среднекатийским регрессивным Линеарис (Linearis),
12) хирнантским регрессивным – Терминальный Хусбергойя (Terminal Husbergoya),
13) позднеордовикским регрессивным Хирнант (Hirnantian Lowstand) (HICE).
Хроностратиграфические уровни проявления следов глобальных седиментационных событий в Уйменско-Ле-

бедской структурно-фациальной зоне (СФЗ) Горного Алтая отличаются от уровней проявления следов глобаль-
ных седиментационных событий в Чарышско-Инской и Ануйско-Чуйской СФЗ Алтая. Алтайский ордовикский 
бассейн, располагавшийся в Чарышско-Инской и Ануйско-Чуйской СФЗ, был морской акваторией, обособленной 
как от Уйменско-Лебедского, так и от Салаирского одновозрастного бассейна.

Зафиксированные в алтайских и салаирских разрезах следы глобальных седиментационных и (или) биотиче-
ских событий могут служить прецизионной основой для прямой корреляции местных стратиграфических под-
разделений с ярусными подразделениями Международной стратиграфической шкалы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: событийная стратиграфия; седиментационное событие; ордовик; Горный Алтай; Салаир

1. ВВЕДЕНИЕ
Событийная стратиграфия – один из последних но-

вых современных стратиграфических методов, введен-
ных в геологическую практику немецким профессором 
О.Г. Валлизером [Walliser, 1996], который включает ана-
лиз взаимосвязей глобальных абиотических и биоти-
ческих событий и проявлений седиментационных со-
бытий («следов») в конкретных разрезах различных 
геологических регионов. Сначала О.Г. Валлизером была 
продемонстрирована возможность использования ин-
струмента анализа только биотических событий и кри-
зисов (включая массовые вымирания) [Walliser, 1986], 
показавшая высокую перспективность хронострати-
графической интерпретации резких изменений таксо-
номического состава фаунистических и флористиче-
ских комплексов, так называемых переломных рубежей 
в истории развития биосферы. Синтез данных по абио-
тическим параметрам палеобассейнов осадконакоп-
ления с параметрами развивавшихся в них палеобиот 
позволил создать новый комплексный мультидисци-
плинарный метод в стратиграфии – событийный.

Российские геологи активно подключились к вне-
дрению событийного метода в стратиграфические 

исследования. Были подготовлены специальные посо-
бия [Dronov et al., 1998; Zhamoyda, 2000; Koren’, 2000]. 
Однако, хотя в рамках событийной стратиграфии ис-
пользуются различные современные геологические 
дисциплины, что делает ее актуальной и востребован-
ной, пока сам метод не получил в России широкого при-
менения в региональных исследованиях. Следует по 
возможности максимально расширить использование 
метода событийной стратиграфии для комплексиро-
вания сведений по всем геологическим дисциплинам, 
затрагивающим различные аспекты истории разви-
тия крупных седиментационных палеобассейнов. Из-
ложенный в настоящей статье материал иллюстриру-
ет эти возможности применения метода событийной 
стратиграфии для решения региональных задач.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОБЫТИЙНОЙ 
СТРАТИГРАФИИ

Глобальное событие – это абиотическое («седимен-
тационное») или биотическое событие, проявляющее-
ся синхронно на разных палеоконтинентах в сравни-
мых обстановках и палеогеографических ситуациях и 
прослеживаемое в пределах одного зонального или  
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инфразонального подразделения по ортостратиграфи-
ческим группам фауны (то есть в интервале менее 1 млн 
лет, часто 0.2–0.5 млн лет). Под седиментационным 
событием понимается кратковременное (по геологи-
ческим меркам), нередко катастрофическое прекраще-
ние непрерывности процесса осадконакопления, вре-
менной интервал которого значительно короче пред-
шествующего и последующего периодов медленных 
изменений хода такого процесса.

Биотическое событие часто понимается только как 
биотический кризис (событие массового вымирания), 
без учета посткризисного состояния палеобиот и их по-
следующих инноваций и диверсификаций. Вымирание 
таксонов организмов – непрерывный, постоянно иду-
щий на протяжении всей эволюции биосферы процесс. 
На этом фоне происходят кратковременные биотиче-
ские события вымираний, когда наблюдается так на-
зы ваемое массовое вымирание – исчезновение таксо-
нов высокого ранга в разных группах организмов. Фо-
новое вымирание – исчезновение таксонов в процессе 
эволюции, не влияющее на общее разнообразие так-
сонов и всей биоты в целом. В отличие от фонового, 
массовое вымирание – событие внезапного (нередко 
катастрофического) исчезновения таксонов разнооб-
разных филогенетических линий развития организ-
мов, принадлежащих разным экологическим группам, 
при резком снижении общего таксономического разно-
образия и общей биомассы.

Первый этап биотического события – внезапный, 
кратковременный количественный и качественный 
скачок снижения биоразнообразия на фоне постоянно 
идущих трансформаций видового и родового разно-
образия палеобиот. Такие снижения таксономического  
биоразнообразия в реальных разрезах конкретных ре-
гионов, как правило, некорректно трактуются как «не-
достатки» полноты геологической летописи. А именно 
такие феномены и являются, при доказанности их гло-
бальности, уникальным инструментом для прямых 
меж региональных и глобальных корреляций.

Объектами событийной стратиграфии являются фе-
номены уникальных (нестандартных) литологических 
и палеобиологических объектов или их сочетаний, син-
хронно фиксирующихся в геологической летописи в 
различных регионах и на разных континентах. Они яв-
ляются следствием ответной реакции процессов седи-
ментации и элементов биосферы на кратковременные 
масштабные изменения непрерывного хода взаимосвя-
занных и взаимозависимых процессов, происходящих 
в геосфере, – климат, эвстатические колебания уров-
ня Мирового океана, изменения содержания изотопов 
различных химических элементов, солености морской 
воды и океанической циркуляции, вулканизм и т.д.

Причинно-следственные связи глобальных «абио-
тических» событий требуют глубокого всестороннего 
изучения. Выявление господствующих процессов при 
глобальных абиотических (седиментационных) событи-
ях объективно затруднено вследствие про изошедших 
постоянных воздействий («совмещение – наложение»)  

на природу всех местных геологических объектов 
самых различных региональных процессов. Такая ре-
гиональная доминанта нередко практически «затуше-
вывает» картину проявления трендов глобального 
абиотического (седиментационного) события на кон-
кретных разрезах.

В том случае, когда литологические свидетельства 
одновременно произошедшего седиментационного со-
бытия установлены в одной или двух – трех соседству-
ющих друг с другом частях геологических регионов, 
такие события классифицируют как «региональные», 
отражающие рубежи типов осадконакопления в кон-
кретном палеобассейне. Пока при исследованиях по 
палеозою сибирских регионов не получила необходи-
мого развития практика следующего этапа – анализа 
(включая и экспертную оценку), является ли такое со-
бытие исключительно региональным или его следует 
«увязывать» с каким-то глобальным событием, харак-
теризующим эвстатику уровня Мирового океана.

Динамика флуктуаций уровня Мирового океана  
(масштабные трансгрессии и регрессии, приводящие к  
глобальным седиментационным событиям) в настоя-
щее время для ордовикского, силурийского и девон-
ского стратиграфических интервалов установлена до-
статочно точно с применением шкал зональных под-
разделений по граптолитам или конодонтам. Основная 
задача при проведении региональных исследований 
состоит не в том, чтобы на качественном уровне толь-
ко экспертным путем оценивать региональный или 
глобальный масштаб следов каких-либо седимента-
ционных событий. Необходимо создание полных ре-
гиональных последовательностей зональных шкал по 
отмеченным ортостратиграфическим группам и, на их 
базе, зональное (и инфразональное) датирование в каж-
дом конкретном разрезе выявляемых седиментацион-
ных событий. Таким образом можно установить совпа-
дение (или отличие) возраста (с точностью до части 
биостратиграфической зоны) выявленного седимента-
ционного события в исследуемом регионе с хроностра-
тиграфическим уровнем проявления уже известного 
глобального абиотического события. При совпадении 
возрастной зональной датировки следов седиментаци-
онного события в регионе с уровнем глобального абио-
тического события возникает инструмент межконти-
нентального трассирования этого рубежа.

Большинство специалистов соглашаются с тем, что 
именно глобальные седиментационные события вы-
ступают триггерами биотических событий – вымира-
ний, диверсификаций и инноваций [Walliser, 1986, 1996]. 
В последние годы предполагается, что время расцве-
та послекризисных биодиверсификаций (не только в 
разных группах, но и в одной и той же группе фауны) на 
разных палеоконтинентах могло не совпадать [Servais,  
Harper, 2018; Harper et al., 2020; Dronov, 2020]. Это объ-
ясняется тем, что на скорость выхода палеобиот из та-
ких кризисных ситуаций существенное влияние ока-
зывали региональные события. С одной стороны, ре-
гиональные седиментационные события играют роль  
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ускорителей процессов преобразования экологических 
систем (стимул фаунистических инноваций), а с дру-
гой – «внешнего контролера», постоянно испытыва-
ющего устойчивость формирующихся биоценозов. В 
свя зи с этим крайне важны не только поиск и выявле-
ние глобальных седиментационных событий в исто-
рии конкретного палеобассейна, но и изучение стра-
тиграфически соседствующих с ними региональных 
седиментационных событий с точно установленным 
(на зональной или инфразональной основе) более мо-
лодым или более древним возрастом.

Событийная стратиграфия на современном этапе 
включает использование взаимодополнения и взаимо-
контроля изучаемых глобальных седиментационных 
и биотических событий. При этом флуктуации глобаль-
ных абиотических событий неизменно рассматрива-
ются на фоне проявлений региональных событий.

3. ОРДОВИКСКИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ 
СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ И БИОТИЧЕСКИЕ  

СОБЫТИЯ
В настоящее время нет официально общепринятой 

последовательности глобальных седиментационных 
событий ордовикского периода. До сих пор происхо-
дит коррекция списка таких событий. С одной стороны, 
новейшими биостратиграфическими исследованиями 
доказывается одновозрастность пар или триад седи-
ментационных событий, ранее выделенных по мате-
риалам различных континентов (сокращение за счет 
объединения в одно событие), а с другой – выделяются 
новые седиментационные события, реальную глобаль-
ность которых еще требуется проверять на материалах 
различных геологических регионов. В настоящей ра-
боте используется последовательность ордовикских 
седиментационных событий, рассматриваемых в сле-
дующих работах [Miller, 1984; Erdtmann, 1984, 1986; Ni-
coll et al., 1992; Nielsen, 2003, 2004, 2011; Munnecke et al.,  
2010; Vintaned, Schmitz, 2011; Gradstein et al., 2012].

Одно из крупнейших в фанерозое глобальных вы-
мираний – общепризнанное биотическое событие, про-
изошло в конце ордовика. Оно уже много лет связы-
вается с глобальным катастрофическим изменением 
климата, с масштабным терминальным ордовикским 
оледенением Гондваны (современная Южная Америка 
и Африка), где известны многочисленные тиллиты и 
ледниковые долины [Brenchley, 1988, 2004; Brenchley 
et al., 1991; Aceñolaza, 2002; Moreau et al., 2005; McDougall, 
Gruenwald, 2011]. Во многих регионах мира хирнант-
ское глобальное похолодание фиксируется в виде спе-
цифических литологических проявлений (темпеститы, 
диамиктиты и др.) и геохимических аномалий, в том 
числе изотопов углерода (δ13C) [Underwood et al., 1997; 
Bergstrom et al., 2006; Chen et al., 2006; Kaljo, Martma, 
2011; Meidla et al., 2011; Mitchell et al., 2011; Schonlaub 
et al., 2011; Mauviel et al., 2020]. Интересно отметить, что 
по последним данным [Ling et al., 2019] продолжитель-
ность этого терминального ордовикского оледенения 
была не более 0.2 млн лет. Таким образом, фиксация 

этого седиментационного события позволяет, приме-
няя метод событийной стратиграфии, датировать слои 
в исследуемых разрезах с точностью, достигающей мак-
симальной степени разрешения зонального биостра-
тиграфического метода.

В западной части Алтае-Саянской складчатой об-
ласти тиллиты не обнаружены. Литологические следы 
проявления глобального седиментационного хирнант-
ского события фиксируются в Уйменско-Лебедской 
структурно-фациальной зоне (СФЗ) (рис. 1) Горного 
Алтая в виде диамиктитов, представленных слоями 
хаотично располагающихся неокатанных обломков 
кремней в красноцветных алевролитах и алевропес-
чаниках низов чеборской свиты, биостратиграфиче-
ски сопоставляемой с хирнантским ярусом [Sennikov et 
al., 2019]. В Чарышско-Инской СФЗ Алтая в самых вер-
хах техтеньской свиты, охватывающей поздний катий 
и ранний хирнант, в слоистых известняках зафиксиро-
вано событие крупного хирнантского изотопного сдви-
га (δ13Ccarb) (HICE) [Sennikov et al., 2015a].

В ордовике, кроме HICE, в верхнем отделе системы 
зафиксирован меньший по масштабу изотопный экс-
курс (δ13C) – Гуттенберг (Guttenberg carbon isotope ex cur-
sion – GICE) [Calner, 2008]. На Алтае и Салаире спе циа-
лизированные геохимические работы по выявлению 
этой аномалии пока не проводились.

В последние годы появились сведения о других гло-
бальных биотических событиях масштабных вымира-
ний и биодиверсификаций в ордовикском периоде, для 
которых триггерами являлись седиментационные со-
бытия, отражающие глобальные похолодания (до оле-
денений). До недавнего времени глобальные измене-
ния климата в ордовике (за исключением хирнантского 
(см. выше)) связывали главным образом с активиза-
цией вулканической деятельности и повышением ко-
личества пепла и пыли в атмосфере [Trotter et al., 2008]. 
Также к процессам, способным привести к глобальным 
климатическим изменениям, относили смены глобаль-
ной океанической циркуляции при изменении взаимо-
расположения континентальных блоков [Rasmussen et 
al., 2016]. В последнее десятилетие ряд исследователей 
одно из таких предполагаемых похолоданий связыва-
ет с резким увеличением поступления на Землю коли-
чества космической пыли и метеоритов при разруше-
нии крупного космического тела внутри Солнечной 
системы 466 млн лет назад [Heck et al., 2016; Martin et 
al., 2018; Dronov, 2020].

4. РОЛЬ СОБЫТИЙНОГО МЕТОДА  
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТИГРАФИИ

При изучении строения и истории развития нижне-
палеозойских седиментационных бассейнов, согласно 
Стратиграфическому кодексу России [Zhamoyda, 2019], 
традиционно используют региональные стратиграфи-
ческие подразделения – горизонты. Горизонты по сво-
ей сути являются «картиной» определенных этапов 
«…геологической истории крупного участка земной 
коры и отражают особенности осадконакопления и 
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последовательность смены комплексов фаун и флор, 
населявших данный участок [Zhamoyda, 2019, статья 
IV.1]». Критические рубежи смены одного геологиче-
ского этапа на другой выделяются в качестве границ 
региональных стратонов. В идеальном случае можно 
было ожидать проявления глобальных седиментаци-
онных и (или) биотических событий на границах ре-
гиональных стратонов. Но такой сценарий мог бы про-
изойти только в стабильно развивающемся, медленно 
прогибающемся седиментационном палеобассейне.
Реальная наблюдаемая картина представляет собой  

наложение глобальных седиментационных событий и 
региональной составляющей динамики самого палео-
бассейна. Такой региональный вектор может усилить 
или нейтрализовать воздействие глобальных абиотиче-
ских событий в каждом конкретном палеобассейне.

Горизонты, по Стратиграфическому кодексу России 
[Zhamoyda, 2019], служат для корреляции местных 
геологических тел (свит и серий) и способствуют сопо-
ставлению последовательности этих стратонов в стра-
тиграфических схемах с ярусными подразделениями 
Общей (Международной) стратиграфической шкалы.  

Рис. 1. Схема полей выходов ордовикских отложений на Горном Алтае и Салаире.
1 – глубинные разломы, ограничения крупнейших региональных блоков; 2 – зоны главных сдвигов; 3 – площади распро-
странения ордовикских отложений; 4 – границы структурно-фациальных зон. Синий фон – Чарышско-Инская и Ануйско-
Чуйская СФЗ Горного Алтая; сиреневый фон – Бийско-Катунская СФЗ Горного Алтая; голубой фон – Уйменско-Лебедская СФЗ 
Горного Алтая; темно синий фон – Бердско-Хмелёвская и Гурьевско-Ельцовская СФЗ Салаира; серый фон – мелкомасштабные 
выходы.
Fig.1. Sketch map for the Ordovician strata of Gorny Altai and Salair.
1 – deep faults between large regional blocks; 2 – major shear zones; 3 – Ordovician sedimentation areas; 4 – boundaries of structural-
facies zones. Colour codes: blue – Charysh-Inya and Anui-Chuya SFZ (Gorny Altai); lilac – Biysk-Katun SFZ (Gorny Altai); light blue – 
Uymen-Lebed SFZ (Gorny Altai); dark blue – Berdsk-Khmelevka and Gurievsk-Eltsovka SFZ (Salair); gray – small outcrops.
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Так как, согласно Стратиграфическому кодексу [Zha-
moyda, 2019], географическое распространение регио-
нальных стратонов ограничивается палеобассейном 
седиментации, использование горизонтов для рекон-
струкций истории развития крупных участков земной 
коры с различными палеобассейнами невозможно. В 
таких реконструкциях незаменимым инструментом 
становится методика событийной стратиграфии.

Зафиксированные в разрезах отдельных регионов 
глобальные седиментационные и (или) биотические 
события могут без использования региональных стра-
тонов (горизонтов) служить прецизионной основой 
для прямой корреляции местных стратиграфических 
подразделений с ярусными подразделениями Общей 
(и Международной) стратиграфической шкалы.

Выявленная последовательность глобальных седи-
ментационных и (или) биотических событий обладает 
принципом самодостаточности для глобальных рекон-
струкций геологической истории древних бассейнов 
седиментации. Из других стратиграфических методов 
такую самодостаточность имеет только метод зональ-
ной стратиграфии по ортостратиграфическим груп-
пам фауны. Однако особо стоит отметить, что «гло-
бальность» события устанавливается на биострати-
графической основе с применением метода зональной 
стратиграфии, то есть биостратиграфия и в этом слу-
чае имеет приоритетное право, являясь исходной «точ-
кой отсчета».

В последние годы наблюдается отчетливая тенден-
ция направленного поиска и изучения феноменов гло-
бальных седиментационных и (или) биотических собы-
тий в палеобассейнах различного генезиса и масштаба. 
Широкое международное сотрудничество постепенно 
приводит к «интернационализации» зональных поня-
тий и «сглаживанию» «провинциальной специфики» 
зональных шкал. Это позволяет уверенно датировать 
с точностью до зоны (и части зоны) выявляемые в ре-
гионах седиментационные события и производить экс-
пертную оценку их «глобальной» или «региональной» 
природы.

5. ХРОНОЛОГИЯ АЛТАЙСКИХ И САЛАИРСКИХ 
ОРДОВИКСКИХ СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ СОБЫТИЙ

Основой для проведения исследований по собы тий-
ной стратиграфии ордовика Горного Алтая и Салаира 
послужили созданные параллельные зональные шка-
лы по граптолитам, конодонтам и хитинозоям [Sennikov, 
1996; Sennikov, Obut, 2002; Sennikov et al., 2014, 2015b]. 
Дополнительными предпосылками для рассмотрения 
всего стратиграфического интервала ордовика Горно го 
Алтая и Салаира явились два обстоятельства. Первое – 
при подготовке двух международных стратиграфиче-
ских симпозиумов по палеозою юга Сибири были де-
тально изучены и послойно описаны многочисленные 
ключевые разрезы ордовика и силура Горного Алтая 
[Sennikov et al., 2008, 2019]. Второе обстоятельство – был 
закончен многолетний этап коллективной подготовки 
нового поколения Региональной стратиграфической 

схемы ордовикских отложений западной части Алтае-
Саянской складчатой области [Sennikov et al., 2018].

Максимально широкое использование принципов 
событийной стратиграфии при изучении нижнепа-
лео зойских бассейнов седиментации в западной части 
Алтае-Саянской складчатой области [Sennikov, 1998; 
Sennikov et al., 2010, 2011, 2013, 2014, 2015a, 2019] позво-
лило выявить в опорных разрезах многие из известных 
глобальных событий, произошедших в ордовикском пе-
риоде [Erdtmann, 1984, 1986; Miller, 1984; Brenchley, 1988,  
2004; Brenchley et al., 1991; Nicoll et al., 1992; Un der wood 
et al., 1997; Aceñolaza, 2002; Nielsen, 2003, 2004, 2011; 
Moreau et al., 2005; Bergstrom et al., 2006; Chen et al., 2006; 
Munnecke et al., 2010; Kaljo, Martma, 2011; McDougall, 
Gruenwald, 2011; Meidla et al., 2011; Mitchell et al., 2011; 
Schonlaub et al., 2011; Vintaned, Schmitz, 2011; Gradstein 
et al., 2012; Mauviel et al., 2020].

Рассмотрим некоторые примеры ярко проявлен-
ных седиментационных событий в ордовикских оса-
дочных последовательностях Горного Алтая и Салаи-
ра (рис. 2).

В разрезе камлакской свиты в Бийско-Катунской 
СФЗ Горного Алтая среди конгломератов, пестроцвет-
ных песчаников и алевролитов с линзами пестроцвет-
ных, реже сероцветных известняков внезапно появля-
ются и так же быстро исчезают черные глинистые ар-
гил литы (рис. 3, а). Они могут быть отнесены к «следам» 
проявления глобального раннетремадокского транс-
грессивного события Блэк Маунтин (Black Mountain). 
Геологические доказательства: а) хроностратиграфи-
ческое положение и б) сходство алтайского литологи-
ческого проявления следов события с типовым прояв-
лением Блэк Маунтин (Black Mountain) в Австралии 
[Miller, 1984].

Основание пачки несортированных крупнозерни-
стых песчаников среди карбонатов ишпинской свиты 
(рис. 3, б) можно считать «следами» проявления гло-
бального регрессивного события Пельтокаре (Peltocare) 
[Erdtmann, 1986]. Геологическое доказательство: хро-
ностратиграфическое положение.

Базальные конгломераты верхнекамлакской под-
свиты Бийско-Катунской СФЗ Горного Алтая могут 
быть интерпретированы как «следы» проявления гло-
бального среднетремадокского регрессивного собы-
тия Келли Крик (Kelly Creek) [Nicoll et al., 1992]. Гео-
логическое доказательство: хроностратиграфическое 
положение.

Базальные конгломераты тулойской свиты (рис. 3, в) 
в Уйменско-Лебедской СФЗ на Горном Алтае ранее на-
ми [Sennikov et al., 2019] относились к «следам» прояв-
ления глобального раннефлоского (раннеаренигского) 
трансгрессивного события Биллинген (Billingen) [Niel-
sen, 2004; Vintaned, Schmitz, 2011]. В настоящее время 
представляется более доказательным от нести, с неко-
торой долей условности, эти грубообломоч ные обра-
зования к последствиям глобального позднетремадок-
ского регрессивного события Цератопиге (Ceratopyge) 
[Erdtmann, 1986; Nielsen, 2004, 2011; Vintaned, Schmitz,  
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Рис. 2. Хроностратиграфическое положение глобальных ордовикских седиментационных событий. Звездочкой указаны события, следы которых зафиксированы в южно-сибирских 
осадочных последовательностях.
Fig. 2. Chronostratigraphic positions of the Ordovician global sedimentary events. * – events identified in the South Siberian sedimentary sequences.
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2011]. Стоит учесть, что некоторые исследователи 
[Vintaned, Schmitz, 2011] предполагали проявление в 
верхнем тремадоке, в интервале между регрессивным 
событием Цератопиге (Ceratopyge) и трансгрессивным 
событием Биллинген (Billingen), других менее масштаб-
ных глобальных седиментационных событий – Хага-
странд (Hagastrand) и Копиосус (Copiosus).

Залегающие над базальными конгломератами ту-
лойской свиты в Уйменско-Лебедской СФЗ черные от-
носительно глубоководные, граптолитовые аргиллиты 
могут быть проявлением раннефлоского  (раннеаре-
нигского) трансгрессивного события Биллинген (Bil-
lingen). Геологическое доказательство: а) хроностра-
тиграфическое положение с точностью зональной стра-
тиграфии, б) литологическая характеристика.

Нижнюю границу воскресенской свиты с базальны-
ми конгломератами и угловым несогласием в основа-
нии в Чарышско-Инской и Ануйско-Чуйской СФЗ на 
Горном Алтае нельзя рассматривать как «следы» про-
явления глобального раннефлоского (раннеаренигско-
го) трансгрессивного события Биллинген (Billingen). 
Вероятнее всего, это следствие более позднего регио-
нального седиментационного события, связанного с 
масштабным опусканием (прогибанием) западной ча-
сти территории региона, сопровождавшегося перехо-
дом от режима континентального разрушения и выве-
тривания к режиму морского осадконакопления.

Базальные конгломераты и гравелиты иловатской 
свиты в Гурьевско-Ельцовской СФЗ Салаира можно 
трактовать как «следы» проявления глобального ран-
нефлоского (раннеаренигского) трансгрессивного со-
бытия Биллинген (Billingen) или следствие более позд-
него регионального седиментационного события опу-
скания (прогибания).

Ранее [Sennikov et al., 2017] доминирующей причи-
ной формирования базальных крупнозернистых пес-
чаников подводно-баровой природы карасинской сви-
ты Горного Алтая считалось глобальное регрессивное 
событие Стейн (Stein) [Nielsen, 2004]. В настоящее вре-
мя по подразделениям зональной граптолитовой шка-
лы представляется более вероятным связывать такое 
явление масштабного обмеления палеобассейна, суще-
ствовавшего в Уйменско-Лебедской СФЗ Алтая, с регио-
нальным подъемом дна палеобассейна.

Границу изыракской и зайчихинской свит – конгло-
мераты в основании зайчихинского стратона, вероятно, 
можно относить к «следам» проявления глобального 
регрессивного события Стейн (Stein) в ордовике Берд-
ско-Хмелевской СФЗ Салаира. Геологическое доказа-
тельство: хроностратиграфическое положение с точно-
стью зональной стратиграфии.

Базальные конгломераты в основании бугрышин-
ской свиты (рис. 3, г) относятся к проявлению регио-
нального седиментационного события для ордовика 
Чарышско-Инской и Ануйско-Чуйской СФЗ Горного 
Алтая. В то же время нельзя исключить, что причи-
ной формирования этих грубообломочных пород яви-
лось воздействие глобального регрессивного события 

Стейн (Stein). Косвенным подтверждением воздей-
ствия глобальных процессов при образовании базаль-
ных конгломератов бугрышихинской свиты является 
отсутствие угловых и азимутальных несогласий в ос-
новании этой свиты.

Внезапное появление в разрезе грубообломочной 
(конгломераты, гравелиты, песчаники с плавающим 
гравием) базальной пачки гурьяновской свиты в Уймен-
ско-Лебедской СФЗ Горного Алтая следует интерпре-
тировать как «следы» проявления глобального ранне-
сандбийского регрессивного события Воллен (Vollen 
Lowstand) [Nielsen, 2004]. Геологическое доказательство: 
хроностратиграфическое положение. Если принять это  
как аргументированное обстоятельство, то необходи-
мо уточнить положение нижней границы гурьянов-
ской свиты до середины граптолитовой зоны N. gracilis.  
Официально нижняя граница гу рьяновской свиты при-
нимается на уровне основания этой граптолитовой зо-
ны [Sennikov et al., 2018].

Базальные конгломераты веберовской свиты ордо-
вика Гурьевско-Ельцовской СФЗ Салаира могут быть 
«следами» регионального седиментационного собы-
тия. В то же время нельзя исключить вероятность воз-
действия глобального раннекатийского регрессивно-
го события Фрогнеркилен (Frognerkilen) [Nielsen, 2004, 
2011].

Резкая смена сероцветных карбонатных и тонкотер-
ригенных осадков верхов гурьяновской свиты в Уймен-
ско-Лебедской СФЗ Горного Алтая на вышележащие 
красноцветные, груботерригенные (песчаники и гра-
велиты), экстремально мелководные породы чебор-
ской свиты может быть отнесена к «следам» проявле-
ния глобального позднеордовикского регрессивного 
события (с максимальным масштабом при позднеордо-
викском оледенении) Хирнант (Hirnantian Lowstand). 
Геологические доказательства: а) хроностратиграфи-
ческое положение, б) литологическое проявление в ви-
де диамиктитов (рис. 3, д–ж). Необходимо отметить, 
что следует рассмотреть вопрос о возможности прояв-
ления диамиктитов в чеборской свите под влиянием бо-
лее раннего глобального регрессивного события – Тер-
минальный Хусбергойя (Terminal Husbergoya) [Nielsen,  
2004, 2011].

По изотопам углерода в образцах известняков вер-
хов техтеньской свиты (рис. 3, з) в Чарышско-Инской 
СФЗ Горного Алтая установлен четко выраженный по-
ложительный экскурс изотопа углерода (δ13Ccarb), ко-
торый является «следом» проявления глобального ре-
грессивного события Хирнант (Hirnantian Lowstand) со 
специфическим наименованием «Хирнантский угле-
родный изотопныйо сдвиг» («Hirnantian isotopic carbon 
excursion» – HICE) [Underwood et al., 1997; Bergstrom et 
al., 2006; Chen et al., 2006; Kaljo, Martma, 2011; Meidla et 
al., 2011; Mitchell et al., 2011; Schonlaub et al., 2011; Mauviel  
et al., 2020]. Геологические доказательства: а) хроно-
стратиграфическое положение с точностью зональной 
стратиграфии, б) литологическое проявление, в) изо-
топно-геохимические данные.
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Рис. 3. Примеры проявления глобальных седиментационных событий в алтайских ордовикских осадочных последователь-
ностях.
(а) – черные аргиллиты средней части камлакской свиты – феномен проявления раннетремадокского трансгрессивного собы-
тия Блэк Маунтин (Black Mountain) в Бийско-Катунской СФЗ (разрез Камлак); (б) – несортированные, крупнозернистые песча-
ники средней части ишпинской свиты – феномен проявления тремадокского регрессивного события Пельтокаре (Peltocare) 
в Уйменско-Лебедской СФЗ (разрез Перевал); (в) – базальные конгломераты тулойской свиты – феномен проявления регрес-
сивного события Цератопиге (Ceratopyge) в Уйменско-Лебедской СФЗ (разрез Тулой); (г) – среднесортированные, хорошо ока-
танные конгломераты базальной пачки бугрышихинской свиты – феномен проявления глобального среднедарривильского 
регрессивного события Стейн (Stein) в Чарышско-Инской СФЗ (разрез Воскресенка-1); (д–ж) – угловатые неокатанные об-
ломки гравийно-галечной размерности в алевролит-аргиллитах базальной пачки чеборской свиты диамиктитовой природы –  
феномен проявления хирнантского регрессивного события Терминальный Хусбергойя (Terminal Husbergoya) в Уйменско-
Лебедской СФЗ (разрез Лебедь); (з) – известняки дальманитиновой пачки техтеньской свиты с изотопным сдвигом (δ13Ccarb, 
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Для верхнего ордовика Чарышско-Инской и Ануй-
ско-Чуйской СФЗ Горного Алтая «визитной карточкой» 
является присутствие в разрезах масштабных рифовых 
сооружений [Sennikov et al., 2008, 2019, 2020]. Они уста-
новлены на определенных хроностратиграфических 
интервалах: а) в раннесреднем катиане, б) в позднем 
катиане и в) в раннем хирнанте. Так как рост масштаб-
ных рифовых массивов происходит исключительно на 
стадиях трансгрессий, такие процессы в Алтайском 
позднеордовикском палеобассейне (Чарышско-Инская 
и Ануйско-Чуйская СФЗ) могли происходить только в 
промежутках между глобальными регрессивными со-
бытия – а) между Линеарис (Linearis) и Гримосойя (Gri-
mosoya); б) между Гримосойя и Терминальным Хусбер-
гойя (Terminal Husbergoya); в) между Терминальным 
Хусбергойя и Хирнантским (Hirnant) событием. Этот 
вопрос требует дополнительного изучения, в том чи-
сле с позиций событийной стратиграфии. В противном 
случае придется искать причины резких эпизодиче-
ских региональных прогибаний дна Алтайского позд-
неордовикского бассейна со скоростями, заведомо пре-
вышающими скорость глобальных падений уровня 
Мирового океана.

6. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ОРДОВИКСКИХ БИОТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ  

НА ГОРНОМ АЛТАЕ И САЛАИРЕ
На границе тремадока и флоиана (аренига в ранее 

применяемой британской шкале) выделяется крупное 
биотическое событие коренной перестройки таксо-
номического состава пелагических и бентосных сооб-
ществ – Базальное Аренигское (Basal Arenig BioEvent) 
[Walliser, 1986], основной причиной которого предпо-
лагается глобальная трансгрессия. Это биотическое со-
бытие коррелируется с основанием граптолитовой зо-
ны T. approximatus. В Алтайском бассейне Базальное 
Аренигское биособытие и соответственно глобальное 
трансгрессивное событие Биллинген (Billingen) иден-
тифицируются в низах тулойской свиты (Уйменско-Ле-
бедская СФЗ). Это раннефлоское (раннеаренигское) гло-
бальное биотическое событие вымирания тремадок-
ских фаунистических сообществ как в бентосных, так 
и в планктонных группах фауны. Восстановление так-
сономического разнообразия и плотностей популяций  

алтайских и салаирских ордовикских бентосных сооб-
ществ (трилобитов и брахиопод) происходило значи-
тельно медленнее, чем пелагических сообществ планк-
тонных граптолитов. Об этом свидетельствует прак-
тически полное отсутствие находок бентосной фауны 
в нижнефлоских последовательностях, например в  
нижней части тулойской свиты Уйменско-Лебедской 
СФЗ Горного Алтая и в верхах чупинской свиты Берд-
ско-Ельцовской СФЗ Салаира [Sennikov et al., 2018]. В 
то же время уже в самых низах тулойской свиты най-
ден таксономически разнообразный комплекс планк-
тонных граптолитов [Sennikov, 1996; Sennikov et al., 
2018, 2019].

Средняя часть воскресенской свиты (куйбышевский 
горизонт) – практически полное отсутствие трилоби-
тов и брахиопод [Sennikov et al., 2018, 2019], что яв-
ляется следствием медленного восстановления так-
сономического разнообразия бентосных групп после 
глобального седиментационого события Хельскиер 
(Helskjer Drowning) [Nielsen, 2004] и связанной с ним 
кардинальной перестройки таксономического соста-
ва биот.

Терминальное ордовикское глобальное биотиче-
ское событие  вымирания [Sennikov, 1998] зафикси-
ровано на границе ордовика и силура в переходных 
слоях техтеньской свиты и свиты Вторых Утесов в Ча-
рышско-Инской СФЗ Горного Алтая. После вымира-
ния подавляющего большинства не только видовых, 
но и родовых и семейственных категорий  граптоли-
тов последующая их инновация и затем диверсифи-
кация произошли в течение 1.5 граптолитовых зон 
(около 1 млн лет). При этом восстановление таксоно-
мического разнообразия бентосных сообществ брахио-
 под и трилобитов происходило значительно медлен-
нее – весь рудданский век лландоверийской эпохи си-
лура (более 3 млн лет).

7. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТИГРАФИИ 
МЕСТНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТОНОВ 

ОРДОВИКА ГОРНОГО АЛТАЯ И САЛАИРА
При обобщении био- и литостратиграфических мате-

риалов по ордовикским осадочным образованиям Гор-
ного Алтая и Салаира в ряде работ маркирующие гори-
зонты грубообломочных пород в основаниях местных  

равным 6 ‰) (HICE) – феномен проявления позднеордовикского регрессивного события Хирнант (Hirnantian Lowstand) 
(HICE) в Чарышско-Инской СФЗ (разрез Буровлянка).
Fig. 3. Traces of global sedimentation events in the Ordovician Altai sedimentary sequences.
(а) – black argillites in the middle part of the Kamlak Formation – appearance of the Black Mountain Transgressive Event (early 
Tremadocian) in the Biysk-Katun SFZ (Kamlak section); (б) – mixed coarse-grained sandstones of the middle part of the Ishpa Formation – 
appearance of the Peltocare Regressive Event (Tremadocian) in the Uymen-Lebed SFZ (Pereval section); (в) – basal conglomerates of 
the Tuloi Formation – appearance of the Ceratopyge Regressive Event in the Uymen-Lebed SFZ (Tuloi section); (г) – medium-sorted, 
well-rounded conglomerates of the basal member of the Bugryshikha Formation – appearance of the Stein Lowstand Event (middle 
Darriwilian) in the Charysh-Inya SFZ (Voskresenka-1 section); (д–ж) – angular-shaped non-rounded fragments of gravel-pebble mate-
rial in aleurolite-argillites of the basal member of the diamictite Cheborsk Formation – appearance of the Terminal Husbergoya Lowstand 
Event (Hirnantian) in the Uymen-Lebed SFZ (Lebed section); (з) – limestones of the Dalmanitina member of the Tekhten Formation 
(isotope shift δ13Ccarb of 6‰) (HICE) – appearance of the Hirnantian Lowstand Event (HICE) (Late Ordovician) in the Charysh-Inya SFZ 
(Burovlyanka section).
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стратонов ошибочно принимались как одновозраст-
ные, являющиеся следствием одного тектонического 
процесса. Например, конгломераты в основании бу-
грышихинской свиты Горного Алтая (Чарышско-Ин-
ская и Ануйско-Чуйская СФЗ), базальные гравелиты 
зайчихинской свиты Бердско-Ельцовской СФЗ Салаира 
и базальные грубозернистые песчаники карастунской 
свиты Гурьевско-Ельцовской СФЗ Салаира [Gintsinger, 
Sennikov, 1967] считались одновременным проявле-
нием региональной складчатости. Другой пример – по 
базальным конгломератам воскресенской свиты Ча-
рышско-Инской СФЗ [Sennikov et al., 1982] и базаль-
ным конгломератам тулойской свиты [Petrunina et al.,  
1984] был определен возраст крупнейшего региональ-
ного несогласия в основании ордовикско-девонского 
осадочного комплекса. Это региональное несогласие 
отвечает в Алтайском регионе окончанию островодуж-
ного режима (агайринская свита пестроцветных пес-
чаников, андезитовых порфиритов и их туфов [Senni-
kov et al., 2018]) и началу режима пассивной континен-
тальной окраины, существовавшего с раннефлоского 
века раннего ордовика по средний девон [Yolkin et al., 
1994]. Этот режим характеризовался непрерывной по-
следовательностью латерально выдержанных, ритмич-
но (трансгрессивно-регрессивно) повторяющихся, ис-
ключительно осадочных, терригенных и терригенно- 
карбонатных (включая рифогенные) образований со 
средней мощностью местных стратонов, не превыша-
ющей нескольких сотен метров.

Переход на зональное биостратиграфическое опре-
деление  положения  границ ордовикских  местных 
стратонов позволил значительно точнее, чем ярус и 
подъярус, зафиксировать их стратиграфический уро-
вень [Sennikov et al., 2014]. Было установлено несовпаде-
ние на одну-две биостратиграфических зоны (не менее 
2–3 млн лет) ранее считавшихся одновозрастными гра-
ниц местных стратонов в различных СФЗ – например 
вышеотмеченных границ бугрышихинской, карастун-
ской и иловатской (первый пример) и границ воскре-
сенской и тулойской свит (см. выше второй пример) 
[Sennikov et al., 2018].

Выявление в последние годы [Sennikov et al., 2010, 
2011, 2013, 2014, 2015a, 2019] кратковременных гло-
бальных седиментационных событий в ордовикской 
осадочной последовательности Горного Алтая и Салаи-
ра определило актуальную необходимость пересмотра 
последовательности региональных подразделений (го-
ризонтов) с целью уточнения положения их границ от-
носительно зональных подразделений по граптолитам 
и конодонтам.

После создания точной зональной биостратиграфи-
ческой основы и составления нового поколения Регио-
нальной стратиграфической схемы ордовика западной 
части Алтае-Саянской складчатой области [Sennikov 
et al., 2018] все же остались дискуссионными ряд вопро-
сов. Перечислим некоторые их них, при решении кото-
рых рекомендуется обязательно использовать метод 
событийной стратиграфии.

1. Принятое в настоящее время положение нижней 
границы базальной пачки тулойской свиты Уйменско-
Лебедской СФЗ в основании флоского яруса нуждается 
в уточнении. Вероятнее всего, нижней границе флоско-
го яруса отвечает верхняя граница базальной конгло-
мератовой пачки, непосредственно над которой зале-
гают черные относительно глубоководные аргиллиты 
с граптолитами зоны Tetragraptus approximatus [Senni-
kov et al., 2018, 2019].

2. Нет убедительных доказательств одновозраст-
ности нижней границы иловатской свиты Бердско-Ель-
цовской СФЗ Салаира, нижней границы изыракской 
свиты Бердско-Ельцовской СФЗ Салаира и нижней гра-
ницы воскресенской свиты Чарышско-Инской и Ануй-
ско- Чуйской СФЗ Горного Алтая. Возможно, феномен 
угловых и структурных несогласий в основаниях вос-
кресенской свиты Горного Алтая и иловатской свиты 
Салаира следует связывать с глобальным трансгрессив-
ным событие Эва (Evae) [Nielsen, 2004, 2011; Vintaned, 
Schmitz, 2011].

3. Относительно условно принято, что нижняя гра-
ница веберовской свиты Гурьевско-Ельцовской СФЗ 
Салаира и нижняя граница ханхаринской свиты Чарыш-
ско-Инской и Ануйско-Чуйской СФЗ Горного Алтая име-
ют одновозрастное стратиграфическое положение. При 
рассмотрении этого вопроса с использованием мето-
дов событийной стратиграфии можно предположить, 
что основание ханхаринской свиты Горного Алтая яв-
ляется следствием трансгрессивного события Аристад 
(Arestad Drownig), а основание веберовской свиты Са-
лаира обусловлено влиянием регрессивного события 
Фрогнеркилен (Frognerkilen).

4. Нижняя граница ханхаринского горизонта офи-
циально зафиксирована в основании граптолитовой 
зоны bicornis (кровле зоны wilsoni). На этом уровне в Ча-
рышско-Инской и Ануйско-Чуйской СФЗ Горного Алтая 
фиксируется седиментационное региональное событие 
в виде появления в базальной пачке ханхаринской сви-
ты оолитовых известняков. Так как пока отсутствует 
точная привязка события Аристад (Arestad) к грапто-
литовой последовательности, можно допустить, что 
основание ханхаринского горизонта не отвечает ло-
кальному региональному событию, а является след-
ствием (см. выше) глобального седиментационного со-
бытия Аристад (Arestad).

5. Официально принятое положение нижней гра-
ни цы техтеньского горизонта в основании подзоны 
linearis граптолитовой зоны quadrimucronatus требу-
ет подтверждения и уточнения со стороны зонально-
го биостратиграфического метода или со стороны ме-
тода событийной стратиграфии. Возможно, и в этом 
случае имело место воздействие одного из глобаль-
ных седиментационных событий Линеарис (Linearis 
Drowning-1, -2, -3).

6. Нижняя граница чеборской свиты в настоящее 
время [Sennikov et al., 2018, 2019] сопоставляется с ос-
нованием хирнантского яруса верхнего ордовика. Ре-
грессивная природа базальной пачки чеборской свиты  

https://www.gt-crust.ru


https://www.gt-crust.ru 257

Geodynamics & Tectonophysics 2021 Volume 12 Issue 2Sennikov N.V. et al.: Event stratigraphy and correlation problems...

с диамиктитами (см. выше) должна быть сопоставле-
на либо с глобальным регрессивным событием Тер-
минальное Хусбергойя (Terminal Husbergoya), являю-
щимся более древним, чем основание хирнанта, либо 
с глобальным регрессивным событием Хирнант (Hir-
nantian Lowstand), проявившимся внутри хирнантского  
яруса. Вопрос точного хроностратиграфического по-
ложения нижней границы чеборской свиты требует до-
полнительного изучения.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Зафиксированные в разрезах отдельных регионов 

глобальные седиментационные и (или) биотические 
события могут без помощи (без применения) региональ-
ных стратонов (горизонтов) служить прецизионной ос-
новой для прямой корреляции местных стратиграфиче-
ских подразделений с ярусными подразделениями Об-
щей (и Международной) стратиграфической шкалы.

Установленная последовательность глобальных се-
диментационных и (или) биотических событий обла-
дает принципом самодостаточности для глобальных 
реконструкций геологической истории древних бас-
сейнов седиментации. Из других стратиграфических 
методов такую самодостаточность имеет только метод 
зональной стратиграфии по ортостратиграфическим 
группам фауны.

Выявление следов глобальных и региональных се-
диментационных событий дает новый, точный, допол-
нительный инструмент: а) для корреляции осадочных 
образований различных седиментационных палеобас-
сейнов и б) для построения нового поколения регио-
нальных стратиграфических схем.

Глобальные седиментационные события являются 
триггерами биотических событий вымираний.

В региональном плане на посткризисные инновации 
и биодиверсификации внутри фаунистических групп 
доминирующее влияние оказывают региональные про-
цессы, включая опосредованное воздействие регио-
нальных седиментационных событий.

Распознавание глобальных событий в конкретном 
регионе или его части – это прямая задача событийной 
стратиграфии. При использовании методов событий-
ной стратиграфии может быть использован метод ре-
шения обратной задачи (его пока не используют при 
геодинамических и палеогеографических реконструк-
циях). Если на каком-то хроностратиграфическом уров-
не в регионе при целенаправленных исследованиях не 
фиксируются следы глобальных трансгрессивных или  
регрессивных седиментационных событий, то можно 
сделать вывод о существовании «подавляющих» их ре-
гиональных геологических явлений (процессов). При-
мер – изыракская свита нижнего ордовика, сложенная 
темно-стально-серыми песчаниками и алевролитами 
в Бердско-Хмелевской СФЗ Салаира без базальных кон-
гломератов с постепенным переходом согласно зале-
гающая на чупинской свите, представленной лилово- 
серыми и зеленовато-темно-серыми алевролитами и 
аргиллитами. Требуется найти объяснение отсутствию  

следов глобального раннефлоского (раннеаренигского) 
трансгрессивного седиментационного события Бил-
линген (Billingen).

Выборочное «проявление» следов глобальных транс-
грессивных или регрессивных седиментационных со-
бытий только в отдельных (не во всех) частях геологи-
ческого региона, считавшегося ранее единым палеобас-
сейном, позволяет предполагать его композитность 
(«мозаичность» современного строения). На этом ос-
новании Уйменско-Лебедская фациальная зона Алтая 
обособляется как самостоятельный палеобассейн со 
специфичной (в отличие от других частей Алтая) исто-
рией развития в ордовикском периоде. По тем же собы-
тийным феноменам, описанным в настоящей статье, 
Алтайский ордовикский бассейн (Чарышско-Инская и 
Ануйско-Чуйская СФЗ) нельзя рассматривать как еди-
ный палеобассейн вместе с Салаирским ордовикским 
бассейном. Вопрос необходимости разделения Сала-
ир ского ордовикского бассейна на две обособленные 
палеоакватории (Бердско-Хмелевская и Гурьевско-
Ельцовская СФЗ) требует дополнительного изуче-
ния, в том числе с применением метода событийной 
стратиграфии.

Авторы координируют исследования с проектом 
653 Международной программы геологической кор-
реляции (IGCP).
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