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Образования Засурьинского аккреционного комплекса по Сафоновой И.Ю. [6] 

или засурьинской серии по Сенникову Н.В. [2] представляют собой фрагменты 

позднекембрийско-раннеордовикской океанической коры Палеоазиатского океана, 

находящиеся в тектонических взаимоотношениях с окружающими 

раннекембрийскими (?) и позднеордовикско-силурийскими терригенными породами. 

Они входят в состав Чарыш-Теректинской сутурной зоны северо-западного Горного 

Алтая, состоящей из Инской, Курья-Акимовской, Чарышской, Засурьинской и 

Талицкой структурных единиц по Буслову М.М. [1] или из Чарышско-Инской, 

Талицкой и Ануйско-Чуйской структурно-фациальных зон по Сенникову Н.В. [2]. 

Отложения Засурьинского АК слагают Засурьинскую структурную единицу или 

представлены во всех трех структурно-фациальных зонах. Засурьинская серия 

включает три свиты (снизу вверх): лиственную, талицкую и марчетинскую [2]. 

Лиственная свита состоит из базальтов, кремнистых и терригенных отложений. 

Палеонтологический возраст свиты охарактеризован конодонтами аксайского и 

батырбайского веков позднего кембрия [2]. Геохимический состав базальтов 

предполагает их океаническое происхождение [6]. Талицкая свита включает 

чередующиеся пачки зеленых и пестроцветных аргиллитов, алевролитов и 

песчаников. Радиолярии и конодонты из кремнистых аргиллитов в верхней части 

талицкой свиты позволяют датировать ее поздним тремадоком – ранним фло. В 

остальной части свиты фауна отсутствует. Марчетинская свита включает кремни, 

аргиллиты, алевролиты и песчаники с прослоями туфов. Конодонты, радиолярии и 

кремневые губки из кремнистых аргиллитов датируют ее фло [2]. Были детально 

изучены разрезы лиственной, талицкой и марчетинской свит, на которых 

наблюдается чередование крутопадающих пачек, состоящих из кремней, аргиллитов 

и песчаников, между которыми возможны тектонические контакты. Кирпично-

красные кремни имеют ленточную текстуру. Кремнистые аргиллиты табачного, 

серого или зеленого цвета, сильно рассланцованные. Песчаники мелко- и 

среднезернистые темно-серого или серо-зеленого цвета, плохо сортированные. 

Ассоциация песчаников с глубоководными осадками и субвертикальное залегание 

слоев предполагают аккреционную природу Засурьинского АК [1, 2]. Ни в одной 

свите не определены верхние и нижние возрастные рубежи. С целью определения 

возраста и типа пород в питающей провинции и нижней границы осадконакопления 

авторами был изучен петрографический и химический состав и определен U-Pb 

возраст детритовых цирконов из песчаников всех трех свит. 

U-Pb датирование детритовых цирконов проведено для пяти образцов 

песчаников. Для образца из лиственной свиты получено полимодальное 
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распределение U-Pb возрастов с главным пиком на уровне 488 млн лет (поздний 

кембрий). Для трех образцов из талицкой свиты также получены полимодальные 

распределения с главным пиком на уровне 490 млн лет (поздний кембрий). Для 

образца из марчетинской свиты получено унимодальное распределение возрастов с 

пиком на уровне 475 млн лет (ранний ордовик). Самые молодые возрасты цирконов 

лиственной и талицкой свит в интервале 465–460 млн лет свидетельствуют о начале 

активного осадконакопления в дарривиле (средний ордовик). Самые молодые 

возрасты для марчетинской свиты в интервале 458–454 млн лет свидетельствуют о 

начале активного осадконакопления в сандбии (поздний ордовик). 

Петрографическое изучение показало, что все песчаники содержат обломки 

вулканических пород основного и среднего состава, кремнистых осадочных пород, 

кварца и полевых шпатов. Согласно классификациям по петрографическому составу 

(Qt-F-Lt) песчаники трех свит соответствуют полевошпат-кварцевым и кварц-

полевошпатовым грауваккам [3] и литаренитам [4]. Содержание основных 

породообразующих окислов для песчаников лиственной свиты: SiO2 = 64.8–70.4, TiO2 

= 0.5–1.1, Al2O3 = 10.8–14.8, Fe2O3 = 5.2–7.0, MgO = 1.7–3.0 мас. %; для песчаников 

талицкой свиты: SiO2 = 59.0–67.8, TiO2 = 0.7–1.0, Al2O3 = 12.3–17.9, Fe2O3 = 6.3–8.2, 

MgO = 2.5–4.2 мас. %; для песчаников марчетинской свиты: SiO2 = 54.4–67.6, TiO2 = 

0.7–1.2, Al2O3 = 13.9–18.8, Fe2O3 = 6.6–9.6, MgO = 2.5–4.0 мас. %. По классификации 

Петтиджона [5] песчаники трех свит являются граувакками. По индексам 

химического выветривания (CIA = 42–69) и зрелости осадков (ICV = 2.0–2.8) 

песчаники являются незрелыми, слабовыветрелыми, что также характерно для 

граувакк.  

В изученных песчаниках по соотношению SiO2 и породообразующих окислов 

отмечаются отрицательные тренды по TiO2, Al2O3, MgO, Fe2O3, которые характерны 

для магматических пород основного и среднего состава надсубдукционного 

происхождения [7]. Спектры распределения концентраций редкоземельных 

элементов, нормированных по хондриту, и мультикомпонентные спектры, 

нормированные по примитивной мантии, для песчаников всех трех свит ниже уровня 

PAAS. Форма и уровень концентраций всех спектров схожи, но песчаники 

лиственной свиты более обогащены легкими лантаноидами (ΣLREEср. = 118), чем 

песчаники талицкой (ΣLREEср. = 104) и марчетинской (ΣLREEср. = 80). На всех 

спектрах наблюдается отрицательная аномалия по Nb (Nb/Lapm = 0.2–0.6, 

Nb/Thpm = 0.1–0.3), что также характерно для надсубдукционных магматических 

пород. 

Полученные данные по U-Pb датированию детритовых цирконов не 

согласуются с позднекембрийским возрастом кремней лиственной свиты и 

раннеордовикским возрастом кремнистых аргиллитов талицкой и марчетинской свит, 

определенным по конодонтам и радиоляриям. Активное накопление песчаников 

лиственной и талицкой свит началось в конце среднего ордовика, а песчаников 

марчетинской – в позднем ордовике. Для песчаников лиственной и талицкой свит 

характерен возраст основного пика 490–488 млн лет, наличие древних возрастов и 

состав, близкий к андезитам и дацитам. Для песчаников марчетинской свиты 

характерен унимодальный пик возрастов на уровне 475 млн лет, отсутствие древних 

возрастов и более основной состав. В связи с этим можно предположить, что 

песчаники лиственной и талицкой свиты образовались при разрушении зрелой 

позднекембрийской магматической (континентальной?) дуги, а песчаники 

марчетинской свиты – при разрушении более молодой внутриокеанической дуги.  
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