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ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

Член-корреспондент АН СССР А. Г. ВОЛОГДИН

О КЕМБРИИ СИХОТЭ-АЛИНЯ

В известной сводке по геологии стран Дальнего. Востока А. Н. Криш- 
тафович указывал распространение кембрийских отложений на востоке 
СССР лишь в бассейнах рр. Алдана и Маи, в хребте Джугжур, допу
ская возможность их присутствия и в бассейне р. Амура (со знаком?). 
В пределах собственно Дальнего Бостока он нигде не отмечал распро
странения кембрийских отложений, но был склонен предполагать, что в 
ряде районов распространения различных немых свит, предположитель
но относимых к протерозою и эозою, в будущем может быть обнаруже
но и присутствие кембрия (').

Между тем, в районе хребта Сихотэ-Алинь издавна известна мощная 
толща, сложенная кремнистыми сланцами с линзами известняков, гли
нистыми сланцами и вулканогенными породами, залегающая выше кри
сталлических сланцев, кварцитов и гнейсов, относимых к докембрию. 
Некоторые исследователи, как В. 3. Скороход, проявляли склонность 
причислить эту сланце-известняковую серию пород тоже к допалеозою, 
в качестве его второго отдела. Г. П. Воларович в свое время высказы
вался о принадлежности вообще всей древнейшей части разреза отложе
ний Сихотэ-Алиня к нижнему палеозою, не исключая возможности при
надлежности их и к докембрию. Решение этого вопроса он видел в воз
можности обнаружения в этих породах органических остатков.

Опуская упоминание о ряде других высказываний по поводу страти
графического положения отмечаемой, так называемой шкотовской сви
ты (по Г. П. Воларовичу и В. 3. Скороходу), следует отметить, что до 
самого последнего времени этот вопрос оставался нерешенным. ’

Сдвиг в данном вопросе наметился в связи с работами в районе 
южной части Сихотэ-Алиня в 1946 и 1947 гг. П. Н. Крапоткина и 
С. А. Салуна, которые попытались наново пересмотреть все материалы 
в отношении отмеченной толщи. Благодаря установлению в районе при
морской части Сихотэ-Алиня органических остатков в виде форамини- 
фер, кораллов и мшанок, позволивших выявить верхнекаменноугольный 
и пермский возраст пород, эти исследователи распространили этот вы
вод и на толщу песчано-глинистых и карбонатных отложений, развитую 
в юго-западной части хребта. Там, в частности в районе г. Спасска, где 
эта толща до того наблюдалась многими исследователями, П. Н. Кра- 
поткин и С. А. Салун собрали в кристаллических известняках органиче
ские остатки, принятые ими за кораллы. Обобщая эти слои с «коралла
ми» с фаунистически охарактеризованными верхнепалеозойскими отло
жениями восточного склона Сихотэ-Алиня, названные исследовСигели 
представили себе, что имеет место фациальное различие отложений 
карбона и перми на западном и восточном уклонах хребта. В такой 
трактовке, но с более подробным изложением данны! в отношении 
,верхнего палеозоя восточного склона хребта (кремнисто-сланцевая тол-
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ща верхнего палеозоя) И. П. Крапоткин и С. А. Салун в 1948 г. и опуб
ликовали свои выводы по рассматриваемому вопросу (2). '

Между тем, «своеобразные кораллы» не оказались в действитеть- 
ности кораллами. Как иногда случалось ранее, так и в данном случае 
за кораллы были приняты хорошей сохранности кембрийские археоциа
ты, остатки которых здесь, как и обычно, сопровождаются остатками 
нитчатой эпифитоновои флоры, а местами и отпечатками трилобитов 
наблюдаемых пока лишь в виде разрезов в прозрачных шлифах. 
anvA работе П- Н- Крапоткина и С. А. Салуна известняки, содержащие 
археоциаты, вошли в состав отложений, отнесенных к «верхнему па2ю- 

лолжен быть срочно пересмотрен с выяснением соста
ва кембрииских отложении в пределах Сихотэ-Алиня, присутствие ко
торых, ранее лишь предполагаемое, ныне можно считать с полной не
сомненностью доказанным.

Палеонтологически охарактеризованными оказываются серые бело
вато-серые, местами сахаровидные мраморизованные известняки’ зале
гающие в трех районах: 1) у разъезда Кнорринг, расположенного в 
22 км к юго-западу от г. Спасска (три карьера), 2) у овощеводческого 
с вхоза, расположенного в 2 км к югу от Спасска, и 3) в районе 
Спасска. ' 1 самого

состав

с жел- 
остатки

У разъезда Кнорринг исследователи указывают следующий 
разреза снизу вверх: 7

1. Известняки плотные светло- и темносерые, 4—5 м.
2. Известняки мраморизованные, в верхах переслаивающиеся 

товато-серыми мергелистыми сланцами. Известняки содержат 
археоциат. Видимая мощность 6—7 мі.

У Спасска в известняковых карьерах снизу вверх наблюдаются:
1. Известняки сахаровидные, мелкозернистые, серые и светлосерые 

с остатками фауны. Видимая мощность 100—150 м.
2. Известняки то нормальные, крупно- и мелкозернистые то окрем- 

темносеРЫ€ и Даж^ черные. Видимая мощность ZUU—оии м.
«Д? , образцы известняков кембрия, помеченные №№585,
586, 693, 1533, 1548, 1549, 1554, 2128, 2129 и 2144, практически относят
ся к единому горизонту разреза кембрия. Выявленные в этих образцах 
органические остатки оказались связанными между собой общими фор
мами, хотя местонахождения их отстоят местами друг от друга на мно
го километров. Допуская возможность более дробного расчленения кем
брийских отложении района Спасска, мы пока можем рассматривать 
выявленные формы в едином списке.

Из археоциат установлены: Protopharetra sp, Tersia nodosa Vologd. 
Tersia sp., Tersyathus gen. et sp. nov, Spirocyathus sp., Sibirecyathus 
dissepimentalis Vologd, Archaeocyathus sp., A. neoproskurjakovi Vologd. 
Leptocyathus d. regularisVologd., L. sp., Cyclocyathus sp., Orbicyalhus 
mongolicus Vologd, О cf. vinkmani Vologd, Ethmophyllum ratum Vo-

C ' ratum Vo,°gd-’ Cosoinocyathus sp, Syringocnema sp Rhab- 
aocyathus sp. r ’

Известковые водоросли представлены: Epiphyton fasciculatum Chap
man, E. fructicosum Vologd, E. bublitchenkoi Vologd, E. tenue Vologd 
E. densum sp. nov, E. sp, Tubulophyton sibiricum Vologd, Cirvanelia 
antiqua Maslov. s

Установлены также остатки Trllobiia, Spongia. Вследствие обнару
жения их в шлифах, определение их до вида произвести не удалось. 
Остатки губок выражены 6-лучевыми иглами.

Определенные до вида археоциаты и водоросли довольно дружно 
указывают на возраст нижней части разреза среднего кембрия, причем 
намечается тесная связь с биоценозами торгашинской свиты (район 
Красноярска), санаштыкольского горизонта (Западный Саян), среднего



кембрия северо-восточного Салаира и некоторых мест Монголии Таким 
образом, среднекембрийские отложения Сихотэ-Алиня оказываются свя 
Й=иИ знатно ° УЖе НаМИ изученным умбрийским бассейном юга 
L 5’ заЕ?дное продолжение которого прослеживается нами вплоть 
ДО Района Южного Урала. На восток же, как теперь выясняется этот 
пию ИмРаСПр0СТраНЯЛСЯ Через область «древнего темени Азии» Монго 
лию и Манчжурию до района Сихотэ-Алиня.

Сохранность органических остатков хорошая. Можно надеяться что 
детальное их изучение и монографическое описание помогут значитель 
их фор“- уто™ить их определения, а также установить
кембрий “«и™

в связи с открытием органических остатков средне-кембоийскогп 
возраста в пределах Сихотэ-Алиня намечается возможность выявления 
кембрииских отложений на широкой площади. 6

Опираясь на высказывания П. Н. Крапоткина и С А Салуна (Ц 
относительно выделенной ими, как особого фациального выражения 
кремнисто-сланцевои толщи «верхнего палеозоя», мы можеМР считать 
весьма вероятным обнаружение кембрийских отложений на всем запал 
восточте^егоН^зате^ S™* НЭ ЮГ6 °Т раЙ°НЭ
hSTcto See™ направлении-вдоль правобереж-

Выделение кембрийских отложений позволяет теперь относить толшу 
и'ш^СТЫХ сланцев и различных гнейсов к докембрию. Поэтому извесь 
баЯ в Раионе Сихотэ-Алиня древняя толща кремнистых сланцев может 
Sinn К НИЖНеМу кембРию- Средний кембрий оказывается пред
ставленным светлосерыми и желтоватыми кристаллическими известня
ками, в верхах согласно перекрывающимися зелено-серыми вулканите 
скими туфами и туфовыми конгломератами, среди которых имеются ме' 
стами мощные прослои «обломочных» и оолитовых

вых) известняков. Эта перемежаемость карбонатных фаций с тубо 
средней П°Р°?ами заставляет считать последние относящимися тоже к 
среднему кембрию - к его более высоким слоям. В связГс этим мХо 
брий^ото^^растаРЫТИИ В СйХОТЭ-Алине Фазы вулканизма средне-кем-

="«уу в данный вопрос необ-
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