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И ПРОТЕРОЗОЯ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

(Представлено академиком В. А. Обручевым 16 IX 1949)

На территории Дальнего Востока в ряде пунктов распространены 
отложения так называемого Хинганского комплекса, возраст которого 
до последнего времени оставался неясным. С. А Музылев, А. Н Чура 
ков ('), А 3. Лазарев и В. П. Солоненко (3) относили этот ком
плекс целиком к докембрию, Г. П. Воларович-к нижнему палеозою. 
Аналогичные отложения в Спасском районе были отнесены 3 В Сшю 
ренко и М. Г. Золотовым предположительно к девону (как они и отме
чены на последних опубликованных геологических картах) В 194/ 
1948 гг. в этих отложениях, считавшихся девонскими, мною были впер
вые обнаружены определимые палеонтологические ископаемые, а имен
но водоросли и археоциаты кембрийского возраста и остатки трило) - 
тов Первые ближе неопределимые остатки трилобитов были наидень 
здесь АР Ф Калмыковым в 1946 г. Сопоставление этого палеонтологи
чески охарактеризованного стратиграфического разреза с немыми раз
резами древних толщ других районов Советского Дальнего Востока 
с отложениями южной Маньчжурии и Кореи (5,6), относящимися 
протерозою нижнему и среднему кембрию, приведено в табл. .

Р Стратиграфическая последовательность в кембрииских отложениях 
Спасского района по данным 1947-1948 гг. представляется в следую
щем виде (снизу вверх):

1. Сланцеватые кремни и глинисто-кремнистые сланцы черного 
серого цвета Встречаются полосатые слоистые разности и брекчиевид
ные разности кремнистых сланцев, а также более однородные черные 
сливные разности типа микрокварцитов.

2. Черные кремнистые известняки, переслаивающиеся с массивными 
серными известняками.

3 Серые массивные известняки, серые брекчиевидные известняки, 
темные известняки, издающие при ударе запах сероводорода, и голубо
вато-серые полосатые слоистые кремнистые и глинистые известняки. 
В известняках в пяти пунктах найдены археоциаты, трилобиты и водо
росли В одном пункте известняки содержат остатки трилобитов и гу
бок археоциаты Rhabdocyathus sp. Archaeocyathus sp A. neopreskurja- 
kovi V. Leptocyathus sp., L. cf. regularis V., Sibirecyathus dissepimenta- 
lis V., Ethmophylium ratum V. Coscinocyathus sp. Cyclocyathus sp. и 
водоросли Epiphyton fascicuhatum Chapman, E. fruticosum V. . sp.

В другом пункте найдены археоциаты Rhabdocyathus sp., Archaeocya
thus sT Leptocyathus sp., Spirocyathus sp. Orbicyathus morigohcus V 
О cf vinkmani V. Syringocnema sp. Tersia nodosa V. T. sp., lerscya
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thus sp , Protopharetra sp. и водоросли Epiphyton fasciculatum Chapman, 
E. densùm V., E. bublîtchenkoi V., E. fruticosum Y., E. tenue V., Girva- 
nella antiqua Maslov *.

Возраст известняков по1 этим спискам фауны и флоры определяется 
как низы среднего кембрия или нижний кембрий.

Выше известняков трансгрессивно залегает немая толща конгломе
ратов (с галькой известняков), песчаников и сланцев, предположитель
но относимая к среднему палеозою. Эта толща трансгрессивно налегает 
на древние, так называемые «шмаковские» граниты, прорывающие кем
брийские отложения. Местами низы обломочной толщи отсутствуют и 
непосредственно на кембрийских известняках с размывом и угловым 
несогласием залегают мергели и сланцы, принадлежащие к ее верхам 
и дислоцированные в северо-западном направлении, подобно кембрию. 
Как указано в табл. 1, кембрийским известнякам Спасского района, 
повидимому, соответствует толща серых известняков, в которой А. Б. Ба
рановым на р. Уссури были найдены неясные палеонтологические остат
ки (напоминающие членики морских лилий), а также «лондоковская/> 
карбонатная свита Малого Хингана с водорослями, описанными 
В. П. Масловым (4). Мурандавская свита этих районов сопоставляется 
с известняками синийской системы северного Китая и Кореи.

Складки Хинганского комплекса на р. Суйфун, к востоку от оз. Хан
ка и на р. Уссури, сформированные, повидимому, в нижнем палеозое, 
ориентированы в северо-западном направлении (320—340°, с углами 
падения слоев от 20 до 80°), тогда как на Малом Хингане этот ком
плекс характеризуется складчатостью северо-северо-восточного прости
рания.
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