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Аннотация. В одном из силурийских разрезов Горного Алтая, коррелируемых с гомерским 
ярусом венлокского отдела, в маломощной пачке “углеродисто-карбонатных” пород установ-
лено высокое содержание органического углерода - 6,47 %. Высказано предположение, что 
формирование таких пород было связано с региональными, локально проявленными услови-
ями. 
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Abstract. It was determined the content of organic carbon to be 3.35% in black mudstones from of 
the one of the Silurian sections of the Gorny Altai, correlated with the terminal part of the Telichian 
Stage of the Llandoverian Series. The high content of the organic carbon 6.47% was established in 
thin pack of carbonaceous-carbonate rocks from another of the Silurian sections of the Gorny Altai, 
correlated with the Homerian Stage of the Wenlockian Series. It was suggested that the formation of 
those rocks was associated with regional, locally manifested conditions. 
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Введение 

При палеогеографических реконструкциях раннепалеозойского этажа За-
падно-Сибирского осадочного нефтегазоперспективного бассейна седиментации 
для сравнения с окружающими геологическими регионами, наряду с Уралом и 
Казахстаном, часто используется западная часть Алтае-Саянской области, в том 
числе Горный Алтай. Высказывались предположения о наличии непрерывной 
полосы силурийского карбонатного, включая и рифогенное, осадконакопления 
от Алтая и Салаира до центральных районов Западной Сибири [1, 2, 3].  
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Материалы и методы 

В проводимых ранее исследованиях по органической геохимии палеозой-
ских осадочных последовательностей Горного Алтая [4, 5, 6] содержание орга-
нического углерода было определено в интервале от сотых до 3,58 % на породу. 
При этом, максимальные значения установлены в аргиллитах, а в карбонатах 
крайне низкие содержания Сорг – от 0,04 до 0,13 % на породу.  

В палеозойских отложениях южных и центральных районов Западно-Си-
бирского мегабассейна концентрации Сорг более высокие – в глинистых породах 
в пределах 0,01-6,3 %, а в известняках 0,01-1,96 %. Но содержание органического 
углерода как в тех, так и в других породах обычно редко превышает 1,0 % на 
породу. 

Максимальное содержание Сорг на породу 3,38 % в палеозое на Горном Ал-
тае [5] было установлено в Чарышско-Инской структурно-фациальной зоне 
(СФЗ) региона, во второй пачке (мощность 90 м) разреза «Шпиль», относимой к 
чесноковской свите, сопоставляемой по граптолитам зоны grandis с верхами те-
личского яруса лландоверийского отдела силура [7]. Возраст границы телич-
ского и шейнвудского веков по современным представлениям [8] равняется 
432,93 млн. лет.  

Во многих осадочных последовательностях различных регионов мира на 
стратиграфическом уровне верхов теличского яруса фиксируются следы гло-
бального седиментационного (черно-сланцевого) события Иревикен (Ireviken) 
[8–12]. Это глобальное седиментационное событие маркируется резким изотоп-
ным сдвигом δ13C и подъемом уровня мирового океана на 53 м [8, 11, 12]. 

В последние годы (2014-2020) при проведении био-литостратиграфического 
изучения силурийских терригенно-карбонатных и карбонатных разрезов Алтая 
был получен новый интересный материал по содержанию Сорг на породу. 

В стратотипе куимовской свиты в Чарышско-Инской СФЗ региона [13], в 
разрезе «Тигирек-береговой», в верхней части (пятая пачка разреза, мощность 
0,1-0,15 м) первой подсвиты куимовской свиты, отвечающей верхам гомерского 
яруса венлокского отдела силура – возраст которой по современным представле-
ниям [8] приблизительно 427 млн. лет, была отобрана проба из черных, тонкосло-
истых, глинистых известняков (до листоватых известковистых алевролитов). В 
этой пробе установлено содержание Сорг, равное 6,47 % на породу.  

На стратиграфическом уровне верхов гомерского яруса реконструируется 
глобальное событие Мульде (Mulde) с пиком изотопного сдвига δ13C [8]. Угле-
родное изотопное событие (CIE) Мульде (Mulde) стратиграфически строго «при-
вязано» к интервалу граптолитовой зоны parvus – nassa; конодонтовой зоны 
Ozarkodina bohemica longa [11, 12, 14–16]. В силурийских разрезах в Западной 
Европе (Тюрингия, Сардиния) фиксируется появление в верхах венлока мало-
мощных сланцевых прослоев [17]. Примечательно, что такая маломощная (0,1-
0,15 м) пачка черных известковистых алевролитов была установлена и на Горном 
Алтае в разрезе «Тигирек-береговой». Именно из образцов этой пачки при лабо-
раторных исследованиях было получено высокое содержание Сорг на породу – 
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6,47 %. С началом глобального события Мульде (Mulde) связывают пик регрес-
сии, а с его окончанием пик трансгрессии с предполагаемым поднятием уровня 
мирового океана в 16 м [11, 12]. 

В отношении пород маломощной 5-ой пачки алтайского гомерского разреза 
«Тигирек-береговой» с повышенным содержанием Сорг на породу (6,47 %) сле-
дует отметить, что эти черные, тонкоплитчатые известняки (“углеродисто-кар-
бонатные” породы), можно относить не к группе карбонатных, а к группе терри-
генных пород – к листоватым известковистым аргиллитам.  

Авторы настоящего сообщения после обнаружения повышенного содержа-
ния Сорг на породу на двух отмеченных выше стратиграфических силурийских 
уровнях на Горном Алтае заинтересовались возможностью интерпретации на ал-
тайском силурийском материале прямой корреляционной связи повышенного 
содержания Сорг на породу, с его стратиграфическим положением – то есть с ин-
тервалами, где проявлены масштабные, глобально прослеживающиеся пики δ13C 
[8]. При проверке этого предположения для сравнения нами на Алтае был выбран 
третий стратиграфический уровень – пограничный интервал лудловского и 
пржидольского отделов. На этом стратиграфическом уровне располагается со-
бытие Лау (Lau) с пиком изотопного сдвига δ13C [8].   

Под термином глобальное событие Лау (Lau) (граптолитовая зона 
kozlowskii), как правило, понимают событие биотического вымирания пелагиче-
ских организмов – конодонтов и граптолитов [10, 18–21], реже смены бентосных 
организмов. В тоже время, несколько позднее события Лау (Lau) во многих ре-
гионах мира отмечаются крупные углеродная (CIE) и кислородная изотопные 
аномалии [8, 11, 12, 14, 20–23].  

В России событие Лау (Lau) по смене комплексов брахиопод выявлено на 
Полярном Урале [24]. В уральских разрезах на этом стратиграфическом уровне 
фиксируется появление в разрезе аноксинных обстановок седиментации и повы-
шение содержания Сорг на породу от 1,27 % до 2,9 % [25]. В Баррандиене, в Праж-
ском бассейне Чехии [14] на рассматриваемом средне-позднелудфордском 
уровне в разрезах появляется 0,25 м слой черных, глинистых известняков. Здесь 
следует отметить, что достаточно трудно разделять без использования зональной 
граптолитовой и (или) конодонтовой стратиграфии позднелудфодское глобаль-
ное событие Лау (Lau) и раннепржидольское глобальное событие Клев (Klev) 
[26]. Однако, именно с первым из этих событий (с событием Лау) большинство 
исследователей связывают проявление углеродной изотопной аномалии.  

Учитывая перечисленные сведения, авторы настоящей статьи, как это уже 
упоминается выше, в качестве третьего алтайского сравнительного объекта вы-
брали разрез «Бурта-3» в Ануйско-Чуйской СФЗ региона [26]. В разрезе «Бурта-
3» по конодонтовым комплексам была строго зафиксирована граница лудлов-
ского и пржидольского отделов силура [26], возраст которой по современным 
представлениям [8] равняется 422,73 млн. лет. Вблизи этой границы в рассмат-
риваемом разрезе, из отличающихся по литологии 5-ти пачек, суммарной мощ-
ностью 36 м, были отобраны шесть проб: из 5-ой, 7-ой, 8-ой, из пограничного 
интервала 8-ой и 9-ой, из 9-ой и 10-ой). В карбонатных образцах Рентгенофлуо-
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ресцентным спектрометром был определен диапазон изменения содержания: Са 
– от 49,374 до 63,754 %; Fe – от 0,03 до 0,096 %; Sr – от 0,125 до 1,061 %. Неза-
висимо от таких изменений содержания отмеченных элементов от одной пачки 
к другой, свидетельствующих о происходивших сменах обстановок седимента-
ции, во всех образцах из разреза «Бурта-3» определено следующее низкое содер-
жание Сорг на породу, соответственно, 0,13 %; 0,06 %; 0,1 %; 0,11 %; 0,01%; 0,09 
%. То есть, какого-либо увеличения содержания органического углерода в ин-
тервале глобального проявления изотопного сдвига δ13C на алтайском материале 
пока не зафиксировано, хотя такой всплеск повышения содержания Сорг на Урале 
имеется.  

Заключение 

Изложенное позволяет сделать предварительный вывод - выявленные повы-
шенные пики содержания Сорг на породу: 3,58 % в верхах теличского яруса ллан-
доварийского отдела и 6,47 % в гомерском ярусе венлокского отдела силура Гор-
ного Алтая в значительной степени связаны с локальными свойствами бассейна 
седиментации (точнее, с комплексом физико-химических и биотических пара-
метров двух небольших алтайских палеоакваторий), а не с какими-либо мас-
штабными изменениями морской среды во время глобальных событий Иревике 
(Ireviken) и Мульде (Mulde). В противном случае, если бы этот феномен был свя-
зан с отмеченными глобальными событиями, следовало ожидать появление в том 
же алтайском палеобассейне какого-либо увеличения (пика) содержания Сорг на 
породу также и в верхах лудфордского яруса лудловского отдела на уровне тре-
тьего глобального события, именуемого Лау (Lau). Однако там, в рассматривае-
мом южно-сибирском палеобассейне, пока зафиксированы только стабильно 
низкие, фоновые содержания органического углерода. 
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