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Аннотация. В лландоверийской терригенной последовательности западной части Горного 
Алтая установлены структуры конседиментационных хрупких деформаций и структуры де-
формаций не литифицированных пород. 
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Введение 

Терригенные образования псефитовой размерности, как правило, распола-
гаются в нижних частях осадочных стратонов. Подавляющее их большинство, 
именуемое базальными конгломератами или конгломерато-брекчиями, интер-
претируются как неопровержимые доказательства предшествующих масштаб-
ных перерывов в осадконакоплении, то есть относятся к феноменам стратигра-
фических несогласий, включая угловые и азимутальные.  

В то же время в последние годы появились многочисленные публикации о 
масштабном проявлении процессов псефитовой седиментации в подводных ка-
ньонах [1-5]. «Продукты» такой седиментации формируются в виде достаточно 
мощных толщ, но не имеют прямого отношения к стратиграфическим переры-
вам, хотя, нередко, имеют локальные (обычно прибортовые) несогласные взаи-
моотношения с подстилающими отложениями. 

К крупным округлым образованиям псефитовой размерности, в какой-то 
степени, можно относить и конкреции, особенно если они приурочены к «кон-
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креционным» горизонтам. Примером таких псевдопсефитов песчаного состава в 
песчаном матриксе могут служить, так называемые, трованты, для которых пред-
лагается их палеосейсмическая природа образования [6 и др.]. Для восточно-си-
бирских мезозойских тровантов была высказана аквадиссапативная гипотеза их 
происхождения [7].  

На Горном Алтае много лет дискутировался вопрос о наличии или отсут-
ствии регионального перерыва в осадкообразовании на рубеже ордовика и си-
лура [8, 9]. Учитывая литологическую направленность настоящего сообщения, 
нет необходимости касаться критического обзора этой дискуссии. Параллельно 
с изучением биостратиграфических данных [10, 11], значительная часть из кото-
рых не подтверждала возможности такого регионального перерыва, этот вопрос 
рассматривался геологами и литологами с позиций присутствия локальных не-
согласий на рубеже ордовика и силура в Алтайском палеобассейне [12].  

В западной части Горного Алтая геологами были закартированы участки, с 
не всегда достаточно убедительными несогласиями на границе ордовика и си-
лура [8, 9, 12]. На одном из таких участков (район с. Чинета в Чарышско-Инской 
структурно-фациальной зоне) (рис. 1) [9] был выбран в качестве ключевого объ-
екта, свидетельствующего о предсилурийском перерыве, разрез с двумя просло-
ями, назваными конгломератами с гальками алевролитов и аргиллитов. Позднее 
эта осадочная последовательность была послойно описана как разрез «Гора Чёр-
ная» [10] и интерпретирована как объект, сложенный материалом серии подвод-
ных оползней. 

Результаты 

В разрезе «Гора Чёрная» у с. Чинета Чарышско-Инской структурно-фаци-
альной зоны представлен фрагмент стратиграфической последовательности двух 
стратонов – верхней части свиты Вторых Утёсов и нижней части сыроватинской 
свиты. Свита Вторых Утёсов сложена, как в рассматриваемой в настоящей ра-
боте Чарышско-Инской, так и в соседствующей Ануйско-Чуйской структурно-
фациальных зонах Горного Алтая, тёмноцветными глинистыми аргиллитами, 
реже алевролитами. Сыроватинская свита в отмеченных выше структурно-фаци-
альных зонах региона представлена сероцветными глинистыми и известкови-
стыми (в верхней части разреза) аргиллитами и алевролитами, редко алевро-пес-
чаниками и песчаниками [10, 11]. В настоящее время, по комплексам встречаю-
щихся в них граптолитов, свита Вторых Утёсов, в полном своём объеме, корре-
лируется, с верхами хирнантского яруса верхнего ордовика, с рудданским и 
аэронским ярусами и с низами теличского яруса лландоверийского отдела си-
лура. Сыроватинская свита, в полном своём объёме, сопоставляется с нижней 
половиной теличского яруса лландоверийского отдела силура [11]. 

На современном этапе седиментационных исследований необходимо отме-
тить следующее. В разрезе у с. Чинета в Чарышско-Инской СФЗ крупные, 
обособленные от матрикса «включения» («обломки»), не относятся к настоящим 
псефитам. Часть из обломков представляет из себя угловатые «включения», а 
другие округлой, валунно-образной формы. Это не конгломераты и не конгломе-
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рато-брекчии, образование которых должно быть связано с процессами разруше-
ния консолидированных участков распространения осадочных пород различного 
происхождения и различного состава. При этом такие консолидированные 
участки, чаще всего, относятся к фрагментам суши, приподнятой выше уровня 
моря. Все из изученных пород рассматриваемого разреза формировались в под-
водных условиях, в относительно удалённой от берега акватории палеобассейна. 
Поэтому «включения» («обломки») в матриксе в разрезе «Гора Чёрная» не могут 
быть свидетельствами какого-либо перерыва в процессе осадконакопления в Ал-
тайском палеобассейне.  

 

 
Рис. 1. Расположение разреза «Гора Чёрная». 

 
 
Породы в разрезе «Гора Чёрная» у с. Чинета следует именовать псевдопсе-

фитами («псевдоконгломерато-брекчиями») Главным аргументом такого утвер-
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ждения является следующее важное обстоятельство. Все обособленные от мат-
рикса «включения» («обломки») как угловатые, так и округлые, в разрезе «Гора 
Чёрная» имеют размеры до 30-40 см в длину, 10-15 см в ширину и 5-10 см мощ-
ности. Они состоят из аргиллитов и алевролитов, как и сама «вмещающая» их 
порода. Эти обломки в некоторых частях разреза ориентированы по слоистости, 
а в других частях расположены хаотично. В среднем они занимают от 25 до 50% 
объема породы. Литологические разности пород этого разреза первоначально от-
носились к одному тонко-терригенному (алевролито-аргиллитовому) литотипу, 
породные ассоциации которого претерпели значительные конседиментационные 
и ранне-диагенетические деформации и преобразования. 

В строении различных пачек разреза «Гора Чёрная» у с. Чинета выявлены 
структуры конседиментационных хрупких деформаций и структуры деформаций 
не литифицированных пород (Soft-Sediment Deformation Structures - SSDS) [13-21].  

Финальная картина взаимоотношений текстурных и структурных признаков 
терригенной осадочной последовательности «Гора Чёрная» у с. Чинета в Чарыш-
ско-Инской структурно-фациальной зоне Горного Алтая сформировалась в ре-
зультате переотложения первично сформировавшихся слоёв, с различными вто-
ричными хрупкими и пластичными (SSDS) конседиментационными деформа-
циям. Син- и постседиментационное перемещение и переотложение таких тер-
ригенных образований происходило в процессе масштабного оползне-образова-
ния в одновозрастном подводном каньоне.  
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