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ПОСТРОЙКИ ОРГАНОГЕННЫХ КАРБОНАТОВ 
ДОКЕМБРИЯ И ФАНЕРОЗОЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ

PRECAMBRIAN AND PHANEROZOIC 
ORGANOGENIC CARBONATES OF TRANSBAIKALIE 

В отложениях докембрия и фанерозоя Забайка-

лья установлено два типа органогенных карбонатов, 

слагающих разнообразные постройки. Первый тип 

– постройки, образованные в результате жизнеде-

ятельности организмов – калиптры, биостромы, 

биогермы, рифы. Второй тип – постройки, сформи-

рованные при аккумуляции и цементации обломков 

(биокласта) скелетов организмов – тафостромы, 

тафогермы, банки и органогенно-аккумулятивные 

тела. В геологической истории региона выделя-

ются несколько этапов образования карбонатных 

органогенных построек: докембрийский (архей, 

рифей, венд) морской с доминированием построек 

первого типа, сложенных цианобактериями; ран-

непалеозойский (кембрий, ордовик) морской – с 

появлением тафостромов, тафогерм, банок – пост-

роек второго типа с совместным сосуществованием 

еще построек первого типа – биостромов, биогерм, 

калиптр цианобактерий; позднепалеозойско-мезо-

зойский (силур-юра) морской с доминированием 

построек второго типа и мезозойский (юра, мел) 

континентальный – с органогенно-аккумулятивны-

ми постройками второго типа. Пик карбонатообра-

зования и отсюда построек первого типа приходится 

на докембрий, в фанерозое резко снижается коли-

чество построек первого типа и доминантами стано-

вятся постройки второго типа, сложенные биоклас-

том скелетов бентонных организмов
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Two types of organic carbonates, forming various 

structures, were found in Precambrian and Phanero-

zoic deposits of Transbaikalie. The first type – struc-

tures formed as the result of organisms’ life activity: 

calyptras, biostromes, bioherms, reefs. The second 

type – structures which were formed by the accumula-

tion and cementation of debris (of bioklast) of organ-

isms’ skeletons: taphostromes, taphoherms, banks and 

organogenic accumulative bodies. 

Geological history of the region has several stages 

in the formation of carbonate organogenic structures: 

Precambrian marine stage (Archean, Riphean, Ven-

dian) with a dominance of the first type structures 

composed of cyanobacteria; Early Paleozoic marine 

stage (Cambrian, Ordovician) with an occurrence of 

taphostromes, taphoherms, banks which are the sec-

ond type of structures with coexistence of the first type 

structures – biostromes, bioherms, calyptras of cyano-

bacteria; Late Paleozoic Mesozoic marine stage (Silu-

rian Jurassic) with the dominance of the second type 

structures; Mesozoic continental stage (Jurassic, Cre-

taceous) with the organogenic accumulative structures 

of the second type. The peak of Carbonate formation 

and the structures of the first type fall on Precambrian. 

The number of the first type structures is sharply re-

duced in Phanerozoic, and the second type structures, 

made of bioclast of benthonic organisms’ skeletons, be-

come the dominants

Key words: carbonates, organogenic structures, 
calyptras, biostromes, bioherms, fossil reefs, ta-
phostromes, taphoherms, banks, organogenic accu-
mulative bodies
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Органогенные карбонаты и слагаемые 
ими постройки являются довольно 

сложными геологическими телами, требу-
ющими специальных методов изучения. 
Поскольку с ними связаны такие мес-
торождения полезных ископаемых как 
нефть, газ, бокситы, фосфориты и др., то 
вопросам их изучения и классификации 
уделяется значительное внимание. В 1974 
г. в приказе по Министерству геологии 
СССР отмечалось, что дальнейшие поис-
ки месторождений полезных ископаемых, 
приуроченных к органогенным построй-
кам, требуют совершенствования методов 
изучения и поисков органогенных постро-
ек, их морфологии, типизации, генезиса, 
разработки классификации и терминоло-
гии рифогенных и близких к ним образо-
ваний. В течение ряда лет сотрудниками 
ВСЕГЕИ под руководством Н.М. Задорож-
ной выполнялись тематические работы по 
разработке методов крупномасштабного 
картирования органогенных построек на 
примере кембрийских построек в Алтае-Са-
янской области, на Южном Урале, Сибирс-
кой платформе, пермских – в Предуралье, 
юрских – в Крыму, неогеновых – на Азове. 
Разработана классификация органогенных 
построек, рассмотрены принципы их кар-
тирования и использование построек при 
палеогеографических реконструкциях и 
прогнозировании месторождений полезных 
ископаемых [3]. Несмотря на актуальность 
проблем, связанных с органогенными пос-
тройками, в Забайкалье подобные работы 
отсутствовали. При геологической съемке 
отмечалось наличие рифогенных структур 
в отложениях докембрия и нижнего па-
леозоя Удоканского прогиба, в девонских 
отложениях Хайтыни [10], каменноуголь-
ных отложениях Уртуя [8] и Тасырхоя 
[7], однако планомерных тематических 
исследований не предполагалось. Начиная 
с 1983 г., палеонтологи Читинского отде-
ления Палеонтологического общества при 
проведении биостратиграфических работ 
в Удоканском прогибе установили широкое 
распространение органогенных построек 
цианобактерий (калиптры, биостромы, 
биогермы, рифы) в докембрийских отло-

жениях и органогенных построек циано-
бактерий, археоциат, кораллов, мшанок и 
водорослей в фанерозойских отложениях 
севера и юга Забайкалья. В статье излага-
ются результаты начального этапа их изу-
чения с использованием методики, предло-
женной ВСЕГЕИ [3, 4].

В разновозрастных отложениях Забай-
калья, начиная с архея, встречаются орга-
ногенные карбонаты, которые сформиро-
вались или за счет деятельности различных 
организмов, или при их отмирании, разло-
жении и истирании [11; С. 264-299]. Для 
накопления органогенных карбонатов не-
обходимы особые условии, а именно, мел-
ководье (максимум до 100 м), теплая про-
зрачная вода, наличие соответствующих 
организмов. Большая часть таких карбо-
натов ограничена в своем распространении 
субтропической и тропической зонами [12; 
С. 34-73, С. 363-368]. К первой группе 
органогенных карбонатов относятся циа-
нобактериальные, удоканиевые, водорос-
левые, археоциатовые, коралловые, мшан-
ковые известняки и доломиты, ко второй 
– органогенно-обломочные (биокласто-
вые) карбонаты. 

Карбонаты первой группы обычно 
встречаются в виде ископаемых органо-
генных построек: калиптр, биостромов, 
биогерм, рифов; ко второй группе отнесе-
ны тафостромы, тафогермы, органогенные 
банки, органогенно-аккумулятивные поло-
жительные формы дна.

Постройки первой группы карбона-
тов. Калиптры – элементарные пост-
ройки – самые мелкие от нескольких сан-
тиметров до первых десятков сантиметров 
округлой, куполовидной, караваеобраз-
ной, желваковой и т.д. формы. Калиптры 
образуются на участках, где фиксируется 
привнос глинистого материала, препятс-
твующий сплошному расселению каркас-
ных организмов. Последние обособляются 
в кучки (калиптры), в промежутках меж-
ду которыми скапливался биокласт (об-
ломочный материал организмов) [3; С. 
15-74]. Первые калиптры встречены в от-
ложениях протерозоя Забайкалья и пред-
ставлены желваковыми прикрепленными 
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цианобактериями Colleniella, Nucleella, 
Paniscollenia (Удоканский прогиб, верх-
ний протерозой, удоканский комплекс, бу-
тунская свита, местонахождения Большая 
Икабья, Горки, Перевальный, Талакан, 
Елин ключ, Читканда, Бутун и др.), а так-
же желваковыми подвижными постройка-
ми – аккатиями микрофитолитов Osagia, 
Volvatella и др. (Удоканский прогиб, венд, 
верхнекаларская серия, бараксанская, си-
лимкунская свиты, местонахождения Ке-
мен, Кильчерис, Калар,Читканда; венд-
кембрий, Георгиевский геологический парк 
и др.). Калиптры встречаются в девонских 
отложениях Забайкалья и сложены корал-
лами Syringopora, Thamnopora, Favosites, 
промежутки между которыми заполнял 
биокласт мшанок, брахиопод, морских ли-
лий (местонахождения Благодатская Со-
пка, Боржигантай, Аргалей, Газимурские 
Кулинды, Ондручи и др.).

Биостромы и биогермы – простые 
постройки – могут состоять из каркасных 
организмов или слагаться тесно нарастаю-
щими калиптрами и образовывать сложные 
постройки. Биостромы – слоистые пост-
ройки пластовой или линзовидной формы с 
волнисто-бугристой кровлей, мощность ко-
торых варьирует от нескольких сантиметров 
до десятков метров, протяженность до ки-
лометров [3; С. 15-74]. Сложены биостро-
мы пластовыми прикрепленными построй-
ками цианобактерий Stratifera, Gongylina 
(север пос. Букачача, архейские мраморы 
с нечеткими биостромами цианобактерий; 
Удоканский прогиб, верхний протерозой, 
удоканская серия, бутунская свита, место-
нахождения Большая Икабья, Иныр, Пе-
ревальный, Горки, Амудис, Талакан, Елин 
ключ, Читканда, Бутун; Верхне-Каларская 
впадина, венд-кембрий-ордовик, верхне-
каларская серия, местонахождения Кемен, 
Кильчерис, Нептернакит, Дорос, Калар, 
Бородинка, Читканда, Чепа, Аглан; венд, 
бывший рудник Покровка и др.). 

Биогермы – массивные округлые, ку-
польные караваеобразные, грибообразные 
и т.д. постройки в поперечнике от несколь-
ких метров до десятков метров, сложенные 
известковистыми организмами или тесно 

прилегающими калиптрами, промежутки 
между которыми заполнены обломочным 
материалом (биокластом) каркасострои-
телей [6; С. 70-74]. Первые биогермы За-
байкалья установлены в протерозойских 
отложениях удоканского комплекса и пред-
ставлены прикрепленными столбчатыми 
ветвящимися – Collumnaefacta, Glebulella, 
Kussiella, Linella и неветвящимися строма-
толитами – Conophyton, Colonella (высота 
построек до 2…5 м, протяженность до 1...2 
км) (местонахождения Кемен, Кильчерис, 
Читканда. Чепа и др.).

В венд-кембрийских отложениях Гео-
ргиевского геологического парка установ-
лены комплексные желваково-столбчатые 
строматолиты Tinnia караваеобразной фор-
мы, сложенные по периферии пластовыми 
строматолитами – Stratifera, Gongylina, а 
внутри-желваковыми и столбчатыми – Col-
lumnaefacta, Glebulella. Диаметр тинний 
достигает 4…5 м [9].

В кембрийских отложениях Верхне-
Каларской впадины (местонахождения 
Талакан, Бородинка, Читканда, Чепа, 
Аглан) среди биостромов редки биогермы 
цианобактерий Collumnaefacta высотой до 
1…2 м.

В вендских отложениях верхне-ка-
ларской серии Верхне-Каларской впади-
ны биостромы и биогермы слагают масси-
вы длиной в десятки километров (разрезы 
Кемен, Кильчерис, Талакан, Бородинка, 
Читканда и др.).

Ископаемые рифы наиболее крупные 
и сложные постройки, формирующиеся в 
течение нескольких веков и протягиваю-
щиеся на десятки километров. В рифе вы-
деляется зона рифового ядра – каркасные 
постройки; затем следует рифовое плато 
– отложения мелководья с редкими био-
стромами и биогермами и рифовый склон, 
представленный органогенно-обломочны-
ми породами [4]. Это уникальные конофи-
тоновые рифы в окрестностях с. Тайна и по 
пади Боярчиха Газимуро-Заводского райо-
на, в которых четко выделяются рифовое 
ядро – прикрепленные каркасостроители 
неветвящиеся цианобактерии Conophyton 
с высотой построек до 5…7 м, пластовые 
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строматолиты – Stratifera, Gongylina, ред-
ки желваковые Colleniella. Пространство 
между столбиками выполнено известковис-
тым микритом с онколитами Osagia. Ри-
фовое плато представлено известняками с 
биостромами Stratifera, Gongylina (до 2,5 
м высотой) и онколитовыми известняками 
с Osagia (до 50 м). Рифовый склон сложен 
строматолитовыми брекчиями мощностью 
до 4 м, состоящими из обломков строма-
толитов, инкрустированных шестоватыми 
кристаллами кальцита («кокардовые извес-
тняки»).

В районе геологического парка Георги-
евка установлен сложный венд-ранне-
кембрийский строматолито-онколитовый 
риф протяженностью до 1,2 км, представ-
ленный сочлененными прикрепленны-
ми желваково-столбчатыми постройками 
тинниями, промежутки между которыми 
выполнены вмещающей карбонатной по-
родой с подвижными постройками циа-
нобактерий - микрофитолитами Osagia, 
Vesicularites, Vermiculites, Nubecularites. 
Четко выделятся рифовый склон, сложен-
ный строматолитовой брекчией. В зарифо-
вой зоне развиты карбонатные илы с биок-
ластом археоциат, моллюсков, трилобитов, 
брахиопод и микроскелетной фауны. В со-
ставе рифа выделяются около 30 построек 
тинний размерами от 0,60 х 0,60 до 8х1,5 
м, свыше 10 биостромов высотой до 1, 5 м 
и свыше 100 калиптр и аккатий размероми 
от 2…3 до 5...10 см [9].

В девонских отложениях Хайтинского 
Маяка к востоку от Торейских озер описан 
Хайтинский риф, сложенный ветвистыми 
кораллами Embolophyllum, столбики ко-
торых засыпаны биокластом криноидей. 
Рифовое ядро слагают криноидно-корал-
ловые известняки мощностью 44...170 м и 
протяженностью до 1,5 км. Рифовый склон 
представлен обломочными известняками, 
гравелитами и песчаниками [10].

На горе Микит-Торум в Тасырхойском 
мелкосопочнике описан Тасырхойский ка-
менноугольный риф в виде линзовидных 
тел мощностью 500...600 м и протяженнос-
тью до 1 км. Ядро рифа – кораллово-кри-
ноидно-мшанковые и водорослевые извес-

тняки с мшанками Fustilipora, Tabulipora, 
Fenestella, Polypora, кораллами ругозами 
Lonsdaleia и водорослями Kamaena, Mam-
etella (около 200 м). Рифовое плато пред-
ставлено пелитоморфными известняками 
с редкими колониями Tabulipora, рифовый 
склон слагают органогенно-обломочные из-
вестняки и брекчии [ 7; 8]. 

Постройки второй группы карбона-
тов. Тафоморфные тела (тафостромы и 
тафогермы) представлены известняками, 
которые образуются за счет перенесенных 
скелетных остатков. Тафостромы линзо-
видной или линзовидно-пластовой формы. 
Сложены постройки массовым захороне-
нием падающих на дно планктонных орга-
низмов. Например, фораминиферовые из-
вестняки Тасырхойского каменноугольного 
рифа, сложенные Endothyra, Tetrataxis, 
Quasiendothyra и др. [7] и образующие 
линзы до 0,50…1 м.

Тафогермы линзовидно-купольной или 
линзовидной формы размером до первых 
метров образуются в зонах разнонаправ-
ленных течений, где намываются гряды 
из скелетных частей различных организ-
мов. Примером могут служить раннекемб-
рийские тафогермы Археоциатовой Горки 
Георгиевского геологического парка, пред-
ставленные двумя линзовидно-купольными 
постройками (20 х 68м и 80 х 10 м). Извес-
тняки постройки сложены поперечными, 
реже – продольными сечениями кубков ар-
хеоциат Dokidocyathus, Rotundocyathus, 
Tenneriocyathus и др. Более редки фраг-
менты скелетов радиоциат Gyrphanovella, 
микрофитолиты Glomus, Nubecularites, 
Glebosites и др. и фрагменты талломов во-
дорослей Epiphyton. Вполне возможно, что 
данные постройки могли служить цоколем 
биогермов [9], а водоросли и археоциаты 
были каркасообразователями, которые за-
тем разрушались.

Органогенные банки – особый вид ор-
ганогенных построек, сложенных биоклас-
том бентонных организмов, не образующих 
устойчивого каркаса, который мог бы про-
тивостоять действиям волн и возвышаться 
над дном. Форма построек линзовидная, 
пластово-линзовидная, мощность до десят-
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ков метров, протяженность – десятки ки-
лометров. Различаются раковинные, суб-
каркасные и желваковые банки [3].

Раковинные банки слагают моллюски 
(моноплакофоры, двустворки, гастропо-
ды), брахиоподы, морские пузыри, захоро-
няющиеся на месте их обитания в резуль-
тате разрушения (часто биодеструкции) и 
образующие линзовидные тела. Например, 
скопление раковин и створок моллюсков 
и брахиопод в кембрийских отложениях 
Георгиевского геологического парка, моно-
плакофор, брахиопод и табличек морских 
пузырей в ордовикских отложениях Верхне-
Каларской впадины, брахиопод в девонских 
и каменноугольных отложениях Газимурс-
ких Кулинд и Аргалея; скопление створок и 
биокласта двустворок Monotis в триасовых 
отложениях Бичектуя, Ареды, Тыргетуя, 
массовые захоронения раковин и створок 
двустворок в нижнеюрских отложениях Та-
лангуя, Гирюнино, Онон-Борзи и др. 

Субкаркасные банки или иловые хол-
мы образуются потенциально возможны-
ми каркасообразователями как удокании, 
кораллы, мшанки и криноидеи, которые 
рассеялись изолированно и не образовы-
вали каркасных структур. Форма таких 
банок – пласты, холмы, иловые горки. Это 
пластовые тела (до 10…20 м) удокание-
вых известняков и доломитов, сложенных 
изолированными, захороняющимися ха-
отично фрагментами трубчатых колоний 
проблематических удоканий Udokania [2] 
(Удоканский прогиб, верхний протерозой-
рифей, удоканский комплекс, бутунская 
свита, местонахождения Большая Кулинда, 
Иныр, Перевальный, Талакан, Елин ключ, 
Читканда, Бутун и др.; местонахождения 
Кличка, Почекуй, Богоча). Для отложений 
ордовика, девона и карбона характерны 
пластовые тела известняков, сложенных 
биокластом кораллов, мшанок, морских 
лилий (известняки-энкриниты) (местона-
хождения ордовика по рр. Чепа, Аглан в 
Верхне-Каларской впадине; девона и кар-
бона в местонахождениях Аргалей, Гази-
мурские Кулинды и т.д.).

Желваковые банки слагаются жел-
ваками цианобактерий или водорослей и 

образуются в зоне интенсивных волнений. 
Это подвижные постройки цианобакте-
рий – Osagia, Ambigolamellatus, Vermicu-
lites, Vesicularites, Glebosites, Volvatella и 
др., скопление которых встречаются в виде 
пластовых и линзовидных тел (Удоканс-
кий прогиб, рифей, удоканский комплекс, 
бутунская свита, Елин ключ; Верхне-Ка-
ларская впадина, верхнекаларская серия, 
венд-кембрий, местонахождения Кемен, 
Кильчерис, Талакан, Читканда, Чепа, Аг-
лан; кембрий, Георгиевский геологический 
парк и др.).

Органогенно-аккумулятивные поло-
жительные формы дна – пляжевые на-
копления в виде линз или гряд ракушняков, 
биокластов различных остатков, формиру-
ющихся в динамичной прибрежной зоне. К 
ним относятся в первую очередь ракушни-
ковые мостовые двустворок и брахиопод, 
представленные скоплением тесно приле-
гающих створок, обращенных выпуклос-
тью вверх, часто ориентированных. По 
мнению В.А. Захарова [5], ракушниковые 
мостовые двустворок и брахиопод образу-
ются в условиях неустойчивого гидродина-
мического режима. Это мостовые брахио-
под ордовика Верхне-Каларской впадины 
по рч. Наледному; мостовые девонских 
брахиопод Аргалея; мостовые двустворок 
триасовых отложений разрезов Бичектуя, 
Ареды и нижнеюрских отложений место-
нахождений Тыргетуй, Гирюнино, Крутая 
и др.; ракушняки брахиопод ордовика Вер-
хне-Каларской впадины (рч. Наледный); 
девонских и каменноугольных отложений 
разрезов Аргалея, Газимурских Кулинд, 
Верхнего Амура и др.; пермских отложе-
ний Борзинского поля; юрских отложений 
Талангуя, Гирюнино, Верхнего Амура. По 
доминирующим двустворкам выделяются 
разновидности известняков как окситомно-
унионитесовые, галиниевые и др. [1].

Органогенно-аккумулятивные формы 
донного рельефа юрско-меловых озер мощ-
ностью до 1…3 м сложены моллюсками 
Limnocyrena, Leptesthes, Valvata, Vivipa-
rus, Galba, Probaicalia и др. и остракодами 
Darwinula, Cypridea, Mongolianella, Dau-
rina, Torinina, Mantelliana и др. (разрезы 
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Ононской, Тургино-Харанорской, Запад-
но- и Восточно-Урулюнгуйской, Торейс-
кой, Южно-Аргунской и др. впадин).

Анализируя стратиграфическое рас-
пространение карбонатных органогенных 
построек, можно выделить несколько раз-
новозрастных этапов формирования орга-
ногенных карбонатов, отличающихся ти-
пом построек, составом их продуцентов и 
размерами.

Докембрийский морской этап (ар-
хей, рифей, венд) характеризуется доми-
нированием карбонатов и протяженных 
построек, образованных в результате жиз-
недеятельности цианобактерий. Это в ос-
новном стратиферо-гонгилиновые биостро-
мы и конофитоновые, коллюмнефактовые 
биогермы, более редки калиптры, аккатии, 
конофитоновые и тинниевые рифы (пос-
тройки первого типа). Отмечается появ-
ление субкаркасных банок, сложенных 
биокластом трубчатых колоний удоканий 
(постройки второго типа, образованные в 
результате аккумуляции и цементации био-
класта). 

Раннепалеозойский морской этап 
(кембрий - ордовик) отличается появлени-
ем и затем доминированием тафостромов, 
тафогермов, раковинных, субкаркасных и 
желваковых банок археоциат, моллюсков, 
кораллов, трилобитов, мшанок, брахиопод, 
морских пузырей и микроскелетной фауны, 
т.е. преобладанием построек второго типа 
– аккумуляция и цементация биокласта. 
Еще встречаются калиптры, протяженные 
стратиферово-гонгилиновые биостромы и 
редкие коллюмнефактовые биогермы ци-

анобактерий (постройки первого типа, 
образованные в результате жизнедеятель-
ности цианобактерий). В ордовикских раз-
резах отмечается их последнее появление.

Позднепалеозойско-мезозойский 
морской этап (силур-юра) характери-
зуется преобладанием построек второго 
типа – тафостромы, тафогермы, банки и 
органогенно-аккумулятивные положитель-
ные формы дна, сложенные моллюсками, 
мшанками, брахиоподами, криноидеями. 
Крайне редки постройки первого типа, 
образованные водорослями (каменноу-
гольный Тасырхойский риф), кораллами 
(девонские местонахождения Аргалей, 
Благодатская Сопка, Боржигантай) или 
мшанками (девонское местонахождение 
Ондручи).

Мезозойский континентальный 
этап (юра-мел) проявлен в образовании 
органогенно-аккумулятивных положитель-
ных форм – ракушняков, сложенных мол-
люсками и остракодами. 

Пик карбонатообразования и органо-
генных построек первого типа приходится 
на докембрий. В фанерозое региона отме-
чается резкое сокращение построек перво-
го типа и доминирование построек второго 
типа, сложенных обломочным материалом 
скелетов беспозвоночных бентонных ор-
ганизмов. Органогенные ископаемые пос-
тройки Забайкалья представляют собой 
сложные палеоэкологические системы, 
образованные в результате совместной де-
ятельности биотических и абиотических 
факторов, изучение которых практически 
не проводилось.
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