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Азратканско-Еландинский участок в северной части Ануйско-Чуйской фа-

циальной зоны Горного Алтая достаточно детально изучался многими исследо-

вателями [8–10]. Это стратотипический район ранее выделяемой чакырской 

свиты, а также бывшего чакырского горизонта и чакырских слоев [11]. В насто-

ящее время эти отложения рассматриваются в составе техтеньской свиты 

(средний и верхний катий и нижний хирнант) [7]. Органогенные сооружения 

в виде неслоистых массивных и слоистых плитчатых, серых известняков протя-

гиваются единой полосой от водораздела рек Чакыр-Азраткан у пос. Ябаган на 

северо-запад на расстоянии не менее 10–15 км до Канской степи южнее пос. 

Янонур. Водорослевая природа этого объекта, который можно именовать сери-

ей пластовых биогермов, не вызывала сомнений [9, 10], однако определений 

таксономического состава породообразующих организмов и реконструкций 

биогермных форм не проводилось. Таких масштабных по протяженности орга-

ногенных образований начала позднего ордовика на Горном Алтае пока не из-

вестно. Одновозрастные рифоидные сооружения, как правило, представлены 

рифовыми массивами протяженностью не более 1–5 км (разрезы на р. Мута 

в северной и на р. Верхняя Карасу в центральной части Ануйско-Чуйской фа-

циальной зоны или разрезы на водоразделе рек Белая-Ханхара в Чарышско-

Инской фациальной зоне). В первых двух отмеченных районах Ануйско-

Чуйской зоны такие сооружения сложены линейными структурами, сходными 

с рассматриваемой «Ябаганско-Канской» органогенной постройкой. В Чарыш-

ско-Инской зоне они представлены четко морфологически выраженными по-

ложительными формами рельефа в виде обособленных мелких (биогермы и их 

группы), средних (рифы) и крупных (группы рифов) холмов и реже рифовыми 

массивами, отделенными друг от друга, как в стратиграфической последова-
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тельности, так и по латерали, слоистыми, нередко глинистыми известняками, 

известковистыми алевролитами и аргиллитами.  

На водоразделе рек Чакыр-Азраткан в верхней пачке плитчатых известня-

ков, являющихся одной из составных частей стратотипического разреза чакыр-

ского местного стратона, установлены табуляты Nyctopora altaica Dz., 

N. tchakerensis Dz., Lyopora altaica Dz., Eofletcheria kovalevskyi Dz., Calapoecia 

baragashiensis Dz., C. lebediensis Dz. Вместе с кораллами в карбонатах встреча-

ются брахиоподы Onniella cf. chancharica Severg., Sowerbyella sp., а в сосед-

ствующих известково-терригенных породах – граптолиты Lincograptus sp., 

Pseudoclimacograptus sp., Desmograptus sp., трилобиты Sceptaspis cf. unica 

Petrun., Lonchodomas sp., Homotelus sp., Ceraurinus sp., Eorobergia cf. 

crassilimbata Petrun., брахиоподы Dactylogonia subgeniculata Severg., Rostricellula 

sp. [10]. Пачка плитчатых карбонатов мощностью 80 м в виде обособленного 

гребня спускается в долину Азраткана, где у подножия его левого борта извест-

няки становятся массивными, в них в 2016 году обнаружены многочисленные 

водорослевые структуры в виде отдельных калиптр и их группировок в при-

жизненном и перемещенном положениях (рисунок, фиг. 1–6). 

По простиранию на правобережье р. Азраткан (Еланду) в двух верхних 

пачках слоистых известняков представленного там разреза, являющихся второй 

составной частью стратотипического разреза чакырских слоев, определены та-

буляты Calapoecia lebediensis Dz., C. altaica Dz., C. anticostiensis Bill., 

Eofletcheria kovalevskyi Dz., Billingsaria sp., Fletcheriella altaica Dz., Nyctopora 

asratkanensis Dz., N. altaica Dz., Nyctopora sp., Catenipora elandiensis Dz., 

Eofletcheria sokolovi Dz., Сhaetetes tchaktrensis Dz. [10]. Дополнительно к дан-

ным спискам ранее из этого составного разреза на р. Чакыр [1–4, 11, 12] указы-

вались табуляты Nyctopora minimaluis (Radugin), Catenipora kuruensis Sok. и ру-

гозы Grewingkia semilunatum (Scheffen), Paliphyllum primarium Soshk., 

Brachielasma altaica Tchrepn. Среди списка родов табулят из чакырских слоев, 

кроме вышеперечисленных, следует добавить ранее определяемые 

Saffordophyllum Bass., Foerstephyllum Bass., Reuschia Kiaer, Fletcheriella Sok., а 

также гелиолитиды – Wormsipora Sok., Stelliporella Went., Proheliolites Kiaer [4]. 

В свое время именно такое таксономическое разнообразие и представитель-

ность в разрезах кораллов послужило основой для выделения нового местного 

стратона – чакырской свиты (чакырских известняков, чакырских слоев) [9–11]. 

Органогенные структуры, найденные на левобережье р. Азраткан (Еланда), 

сложены обызвествленными бактериями и цианобактериями, образующими ор-

ганогенные микропостройки в виде корочек, 1–2 см калиптр, имеющих форму 

неправильных полусфер, 3–5, редко до 7 см в диаметре и высотой 1–3 см изо-

лированных друг от друга калиптр [5] – микрокуполов, состоящих из последо-

вательно наслоенных бактериально-цианобактериальных матов (рисунок, фиг. 

4). Цианобактериальные сообщества вместе с кораллами создавали значитель-

ные по площади подводные «луга». В местах массового развития микробиаль-

ных построек плотность поселения кораллов была значительно ниже, чем 

в местах с редкими калиптрами.  
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Рис. Микробиально-водорослевые структуры в техтеньской свите у пос. Ябаган 
 

 

В разрезе также зафиксированы строматолитоподобные образования, со-

стоящие из чередования бактериально-цианобактериальных слоев со слоями 

карбонатных частиц осадочных пород [5]. Подобные структуры (рисунок, 

фиг. 7) указывают на место их формирования в приливно-отливной зоне. 

В изученном районе среди биоты, образующей органогенные постройки, 

большой интерес представляет находка известковой водоросли Hedstroemia sp. 
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(рисунок, фиг. 8), предположительно отнесенная в состав красных водорослей. 

Дело в том, что благодаря вертикальному росту таллома представители этого 

рода относятся к каркасо-строителям, значительно ускоряющим рост рифовых 

построек [6, 13]. Ее значение можно сравнить с ролью современных известко-

вых водорослей рода Lithotamnium, являющихся непременным участником 

в образовании современных рифов. Б. И. Чувашов с соавторами [14] описал 

Hedstroemia aequalis Hoeg в разрезе верхнего ордовика на р. Кожим.  

 

Работа поддержана Программой СО РАН «Интеграция и развитие». 
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