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ПРЕДИСЛОВИЕ

В связи с интенсивной работой Международной рабочей группы 
по границе срдовика и силура, имеющей задачу представить к 27-ому 
геологическому конгрессу в Москве для утверждения предложения по 
дефиниции и выбору стратотипа границы этих двух систем! в план 
научно-исследовательских работ Института геологии АН ВС& с 1961 
по 1983 г, была включена тема "Литологическое и палеонтологиче
ское обоснование границы ордовика и силура в Прибалтике", в рам
ках которой предусматривалось всесторонне изучение литологии и 
фауны пограничных отложений с целью их расчленения и обоснования 
границы двух систем в этом регионе. Изучению подвергались верхне
ордовикские вормснский, пиргуский и поркуниский и нижнесилурий
ские юуруский и райккюлаский горизонты. В ходе разработки темы 
изучалась соответствующая литература, ревидировались имеющиеся 
в институте фондовые коллекции и пслевые описания разрезов боль
шого количества скважин, изученных самими авторами иди их колле
гами в течение последних десятилетий на территории всех трех При
балтийских республик. Также учитывались новые, специально собран
ные материалы из более шестидесяти обнажений на выходах названных 
горизонтов и из более сорока скважин, изученных в ходе полевых 
работ в 1981-1963 годах.

Результаты изучения литологии, биостратиграфии и различных 
групп *>&унь! из пограничник отложений ордовика и силуре Прибалти
ки излагаются в предстоящем отчете. Авторы отчета очень призна
тельны коллеге 3. Юргенсон, работникам Управления геологии ЭССР 
К. Каяку, X. Перенс и А. Пыддвере, а также геологам Т. Ланг и
А. Хаас за ценные консультации и за предоставление материалов



для изучения. Химические анализы пород выполняла Л. С яг а, ла
бораторную обработку образцов и отбор фауны выполняли работни
ки института Р. Клаас, Э. Рыук, Н. Воске, Ю. Кестлане, Л. Шал- 
тене и А. Вилиплус, а при оформлении отчета нам помогали 
Л. Ныммисто, А. Hoop, М. Сааре, il. Нукке и Л. Липперт. Всем 
им авторы выражают искреннюю благодарность.



I. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗНАЧЕНИЕ РАЗРЕЗА ПРИБАЛТИКИ 
В ПРОВЕДЕНИИ ГРАНИЦЫ ОРДОВИКА И СИЛУРА

По сравнению с нижней границей ордовика (так наз. проблемой 
тремадока) или о верхней границей силура (так наз. проблемой "по
терянного" яруса - постдудлова), граница ордовика и силура никог
да не вызывала больших разногласий. Она проводилась довольно еди
нодушно по подошве лландовери, т.е. так как ее определил в свое 
время Ч. Лапворт. Но это определение в настоящее время не удо
влетворяет, так как подошва лландовери недостаточно охарактеризо
вана окаменелостями.

Как известно, 0. Т. Джонс подразделил нихнелландоверийские 
отложения на ряд литостратиграфических подразделений (А̂  А2 ...
А^ и А& ... А̂ ). и Аа представлены весьма мелководными песча
никами (30 м мощностью). Соотношения с подстилающими отложениями 
недостаточно четкие, палеонтологическая характеристика плохая. По
скольку первые силурийские граптолитн в районе Лландовери появля
ются в разрезе лишь несколько выше, то при определении границы 
между ордовиком и силуром принимал.ся без достаточных доказательств, 
что подошва лландовери соответствует подошве граптолитовой зоны 
&1ур1;с г̂ар1;и8 регвси1р1;из.

Изучение казахстанских материалов (И.Ф. Никитин, Н.Ф. Михай
лова и др.) еще в конце шестидесятых годов показало, что "сидурий-•
ские''граптолиты указанной зоны и так наз. далманитиновал и хирнан- 
тиевая фауны "ордовика" встречаются смешанно на одном уровне. Ана
логичные данные стали появляться и в других регионах, в частности 
в Китае«

В итоге стало ясным, что существующие критерии проведения гра
ницы и положение самой границы не могут быть использованы в совре-
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ценных условиях, гак как они не позволяют достигать достаточно 
точных результатов.

Для разрешения создавшейся ситуации Стратиграфическая комис
сия Международного союза геологических наук создала специальную 
рабочую группу по границе ордовикской и силурийской систем в со
ставе 19 голосующих членов из 9 стран, в т.ч. 3 из СССР. Предсе
дателе! РГ стал др. Б. Рикарде (Англия), а о 1982 г. работой руко
водят совместно председатели комиссий по ордовику проф. Р. Росс 
и силура проф. Ч. Холланд.

Рабочая группа провела анализ всего имеющегося цатери^ла по 
границе - рассмотрено около сорока разрезов, в которых представ
лен пограничный интервал отложений. Эти разрезы были категоризо- 
ваны на три группы согласно их потенциалу в качестве стратотипа 
границы. Наиболее подходящими считались разрез Добс Линн в Южной 
Нотландии и разрез на берегу бухты Эллис на о. Антикости. Первый 
из них характеризует границу в граптолитовых, второй - в карбонат
ных, раковинных фациях.

Кроме того было рассмотрено корреляционная способность, разно
образие и схема комплексов всех групп фауны, представленных в по
граничном интервале. Выяснился, что лучше всех могут быть исполь
зованы в качестве критериев прослеживания границы граптолиты и 
конодонты, традиционное значение имеют также трилибиты и брахио- 
гюды, тогда как разные микроорганизмы (акритархи, хитинозои, ост- 
ракоды) пока еще недостаточно изучены для полноценного использова
ния. Имеющиеся данные по отдельным разрезам (напр., в Канаде и 
Прибалтике) показывают что эти группы могут дать значительно боль
ше для стратиграфии этого уровня, чем это оейтс имеет место. Та
кой же вывод пожно сделать и по ряду груш* окроорганизмов.



Основной проблемой фаупистнческой характеристики границы, 
вызывающей большие трудности - это фациальная контроль распростра
нения организмов. Разрез Добс Линн представлен граптодитовыми фа
циями. в которых встречаются лишь единичные представители раковин
ной фауны, а в разрезе Антикости, наоборот, распространены поч.'и 
только раковинные группы организмов. Отдельные градтодиты, найден
ные в разрезах о. Антикости существенной стратиграфической инфор
мации не дают. В такой ситуации большое значение приобретают раз
резы, в которых встречаются как глубоководные, так и мелководные 
ассоциации организмов. В частности большой интерес представляют 
разрезы Чу-Илииских гор Казахстана, р. Мирный на Северо-оостоке 
СССР и ряд разрезов в Китае (см. ниже). В этот список можно вклю
чить и Прибалтику.

Во К. Ингхэм (Англия) и X. Уильямс (Норвегия) в разрезе Добс 
Линн имеется два подходящего для проведения границ уровня - а) по
дошва зоны a. per sculptus совпадающая подошвой сланцев Биркхкдд 
и б) лодошва зоны р. acuminatus U,6 м выше). Последняя лучше 
из-за более четкой фаунистичэской характеристики и корреляции.

Ниже ЗОНЫ persculptus установлены еще ЗОНЫ Cl. extraordi
narius и р . anceps, представляющие собою хорошие уровни корре
ляции.

В разрезе Антикости фауна более разнообразная, но, как уже 
сказано, граптолиты редкие. Хорошо изучены микрофоссиилии, в част
ности конодонты (Барнс), акритархи и хитинозои (Ашаб). Г. Нарбонн 
и Г. Гофман характеризовали и богатый хомплекс ихнофоссилий, не
имеющих, конечно, большого значения в дискуссии о границе.на

В итоге граница ордовика и силура о. Антикости в настоящее 
время проводится внутри пачки № 7 (90 см выше подошвы) свиты Эллис
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Бей 50 см выше к^вди онколитоаого слоя. Граница определяется по
явлением КОНОДОНТа Czaikodina oldhamensis (Rexroad).

По поводу разреза Антикости следует сделать два замечания - 
во-первых:, нешо^я на все его преимущества (непрерывный и нена
рушенный тектоникой разрез, богатство фауны и т.д.) конодонты в 
других пограничных разрезах мира изучены еще недостаточно и не мо
гут быть широко использованы для определения границы (недостаток 
который может со временем быть, конечно, ликвидирован) и, во-вто
рых, материалы из Прибалтики по конодонтам и хитинозоям показыва
ют более сложную картину зональности, чем на о. Антикости. Следо
вательно шжономерноети, выявленные на Антикости требуют проверки 
прежде чем на их основе определять границу систем.

Хорошие разрезы пограничных отложений известны также в Китае. 
Например Ванг и др. описали три разреза из Ьосточнсго Янгце, вы
деляя в пограничном интервале ЗОНЫ Hicellograptus szechusnensis, 
Tar.gyagiaptus typicus, -arorthograptus, Diplograptus oohemicus 
(по Т.Н. Корень идентичен С persculptu-e), Hirnantia-Kinnella, 
g. perscuiptus и p. acuminatus. Граница предлагается проводить 
ПО ПОДОШВе perscuiptus.

Большой интерес представляет сообщество Hirnantia. Н. Брентли 
и др. (Англия) показали, что следует иметь в виду два типа так наз. 
жирнантиевей фауны. Если последняя в широком смысле распространена 
в разных фациях, тс ее конкретные типы, как Hindeiia-ciiftonia и 
Hirnantia в узком смысле распространены в определенных фациях - 
первая в более мелководных, чем вторая. В Китае, как показал Ронг, 
кровли ришро страдания хирнантиевой фауны диахронна, но всегда 
древнее подошвы зоны &. perscuiptus.



Здесь следует добавить, что хроме некоторую сомнений, вы
званных трактовкой l . hohemicus, следузт подчеркнуть, что по 
материалам Казахстана и Северо-Востока СССР (М.М. Оредовская,
Р.Ф. Соболевская, Т.Н. Корень и др.) твердо установлено, что 
birnantia ра,спространеня и на уровне зоны G, ■oerscuiptus дохо
дя ПОЧТИ ДО ПОДОШВЫ ЗОНЫ Р. aonminotus.

Примерно таким же является распространение сообщества Dai-
m&nj tina.

Нар.щу с биостратиграфическими аспектами большой интерес 
представляет изменение палеогеографической ситуации в погранич
ном интервале. Дело в том, что этот промежуток времени а конце 
ордовика - начале силура весьма специфична из-за так наз. поздне
ордовикского оледенения, распространенного на широкой территории 
вокруг южного полюса (Средняя Африка), в частности в районе Се
верной Африки и Испании. Многие авторы связывают с оледенением 
значительную эвстатическую регрессию в конце мирового океана ор
довикского периода, а начало силурийской трансгрессии - с таянием 
ледников и поднятием уровня океана. Можно ли смену регрессии с 
трансгрессией считать синхронной несмотря на ее явно эвстатиче- 
ский характер еще не вполне четко доказано. Большая часть данных 
говорит, что начало ясной трансгрессии падает в пределы зоны тзег- 
ecuiptus иди на уровень подосвы зоны acuainatus.

Специфика физико-географических условий обусловило и слож
ность фациального строения пограничного интервала и его палеон
тологической характеристики. Усложняется обстановка и некоторыми 
нерешенными таксономическими проблемами.



Для создания каком-то руководящей идеи для решения проблемы 
акад. Б.С. Соколок предложил принцип "^едущий группы', но которо
му определение границы следует давать по одной группе организмов, 
хотя при оосуждении и прослеживании границы следует использовать 
разные материалы.

Этот принцип низволил значительно упростить вопрос и в итоге 
на голосование в рабочей группе были поставлены:

а) стратотип на о. Антикости, граница провести на основе 
конодонтов и

б) стратотип в Добс Линн, граница провести по граптолитам 
или в подошве или в кровле зоны рег8си1р1;и8.

Б итоге голосования предложено провести границу по подошве 
зоны £. асипапа-Ьиг в разрезе Добс Линн. Это решение представле
но на ратифицирование во время московской сессии Международного 
геологического конгресса.

Хат: образом, но существу, проблема границы решена. Ее но
вое четкое определение позволяет ставить вопросы ее прослеживания 
в любом районе мира. Но зто не означает, что решены все рудности 
установления границы оистем в конкретных разрезах. Наоборот, труд
ности сохранились, так как сохранились все обстоятельства, поро
дившие их - фацнадьный контроль распространения фауны, в первую 
очередь. Поэтому в Прибалтике, как и в других районах, преимуще
ственного развития раковинных фаций, стал очень актуальным вопрос пр 
прослеживания границы через разные фациальные зоны по всему бассей
ну . Б своей основе он экостратиграфичеекая проблема для решения 
которой необходимо использовать весь комплеко соответствующих ме
тодик. Один из таких попыток поиска решений сделан в настоящем 
отчете.



Следует подчеркнуть, что Прибалтика имеет очень хорошие 
предпосылки для успешного решения задачи как для своего региона, 
так и для выработки полезных советов и критериев для исследова
телей других регионов. К наиболее важным положительным предпосылкам 
относятся:

- большое количество буровых разрезов, позволяющих прослежи
вать все фациальные переходя от мелководных отложений (обнажаю
щихся на выходах) до глубоководных в центральной части бассейна;

- большое количество разнообразной фауны и флоры, и, ках 
правило, высокий уровень их изученности;

- отсутствие признаков существования длительного стратиграфи
ческого перерыва на границе.

В пределах Прибалтики в разных фациях развиты также хорошо 
известные для верхов ордовика ассоциации раковинной фауны как хир- 
нантиево-далманнтиновая, холоринхусовая и стрептисовая. В низах 
силура представлена также почти полный набор ллавдоверийских лате
ральных бентоеных сообществ С1 ог1 п<1а, 8-Ьг1 ск1 апбХа, Реггкатегиа, 
ЕосоеНа 1»ли К аналогов). В непосредственном соседстве, в Се
верной Польше и в разрезах на дне Балтийского моря имеются разре
зы, где граница ордовика и силура проходит в граптолитовых фациях. 
Поэтому для прослеживания состава и временно-пространственных 
взаимоотношений зтих разнотипных фаун и беспрерывного трассирова
ния границы систем от глубоководных граптолитовых фаций до крайне 
мелководных, в Прибалтике имеются уникальные возможности.

Благодаря этому Прибалтика может претендовать на роль одного 
из ключевых разрезов, на примере которых могут быть решены пробле
мы выработки критериев прослеживания границы в разнофациальных 
разрезах, корреляции разрезов пограничных отложений, истории раз
вития бассейнов и другие вопросы палеогеографии, палеонтологии и 
стратиграфии.



2. ОБЗОР СТРАТИГРАФИИ ПОГРАНИЧНЫХ ГОРИЗОНТ Ь
ОРДОВИКА И СИЛУРА

2.Х. Общие сведения

Современное детальное стратиграфическое расчленение ордовика 
и силура Прибалтики интенсивно разрабатывалось в шестидесятых и 
семидесятых годах этого столетия. До этого времени детально была 
изучена лишь стратиграфия полосы выходе в в Северной и Средней 
Эстонии.

Для разработки детальной местной стратиграфии пограничных 
горизонтов в Эстонии большое значение имели работы А.К. Рыымус- 
окса (I96C, 1962), P.M. Мянниля (1966), Л. Пылма (1967), А.Орас- 
лнльд (1975а и б, 1982) А. Орас^ыльд и Э. Кала (1982), А. Аалоэ 
(1958), Э. Юргенсен (1966), Д. Кальо (1967, 1970), Д. Кальо и Д. 
Вингисаара (1969), X. Нестора и Э. Кала (1968), X. Нестора (1970),
В. Нестор (1976), А. Аалоэ и др. (1976).

В Латвии большое значение для формирования современных пред
ставлений о стратиграфии пограничных горизонтов ордовика и силу
ра имели работы P.M. Мянниля (1963, 1966), P.M. Мянниля, Л.Я.Пыл
ма и Л.Х. Хинтс (1968), Л.К. Гайлите, М.В. Рыбниковой, Р.Ж.Удьст 
(1967), Р.Ж. Ульст (1968, 1970, 1972, 1973, 1979), Л.К. Гайлите 
(1968, 1978, 1979), Л.К. Гайлите и Р.1. Ульст (1972), Р.Ж. Ульст 
и Л.К. Гайлите (1970, 1976), Р.Ж. Ульст, Л.К. Гайлите и В.^ Яков
левой (1982).

В Литве стратиграфия этой части разреза разработана П.ПЛа- 
пинкасом (1968, 1970, 1976), И.Ю. Пашкевичкзсом (1968, 1979), П.П. 
Лапинскасом и И.Ю. Пашсевичюсом (1975), Ё.М. Лашкогым, И.Ю.Пашке- 
вичюсом и Н.В. Сидаравичене (1976).



Материалы, представленные в этих работах использованы при 
составлении настоящего обзора. Кроме того учитывались данные из 
большого количества скважины лично изученных авторами данного 
отчета, а также взятых из различных опубликованных и неопубли
кованных источников. Местоположение опорных скважин, учтенных 
при составлении настоящего отчета, показано на рис. 2.1 - I.

Для анализа событий, состоявшихся в бассейне при перехо
де из ордовика в силур, выбран стратиграфический интервал от 
вормсиского до райккюлаского горизонта (включительно). Ш о р  
такого интервала определился тем, что он начинается и кончается 
с временами накопления в осевой части бассейна темных граптоли- 
товых аргиллитов с хорошей привязкой к стандартной граптолитовой 
шкале. Между этими маркирующими уровнями находится сложный по
граничный стратиграфический интервал со сильной фациальной диф
ференциацией разрезов, наличием стратиграфических перерывов разно 
го объема и протяженности и спорадическим наличием палеонтологи
ческого материала, в частности стратиграфически руководящих форм.

Для прослеживания взаимоотношений различных стратонов были 
сеставлены два обобщенного стратиграфического профиля через весь 
Прибалтийский падеобаосейн (рис. 2 Л - 2 и 2 . 1 - 3 ) с о  Северо
Западной Эстонии до Восточной Латвии и Восточной Литвы или дру
гими словами со северо-западного борта заливообразного палеобас
сейна через его осевую часть до юго-восточного борта.

По существу данные профили являются первыми проходящими че
рез весь палеобассейн, на которых одновременно показаны ордовик
ские и силурийские отложения. Мелкий масштаб,к сожалению, не по
зволял показать более детальное расчленение разрезов, но на про-



Рис. 2.1 - I. Схема расположения буровых разрезов и стра
тиграфических профилей.
' Продолжение см. на стр. .



Объяснения к рис. 2.1 - I. Скважины: I - Эммасте. 2 - Орьяку,
3 - Хулло, 4 - Халл салу, 5 - Цуску, 6 - КиЭДева, 7 - Мартна, 8 - 
Ристи-МаЦцла, 9 - Энее, 10 - Румба, II - Лоху, 12 - Рапла, 13 - 
Райккюла, 14 - Валгу, 15 - Нурме, 16 - Лихувески, 17 - Арду, 18 - 
Кяру, 19 - Тюри, 20 - ПаОДе, 21 - Эйамаа, 22- Вилита, 23 - Кабала, 
24 - Выхма, <5 - Кахала, со - Роозка-Аллику, 27 - Пухму, 28 - Пор- 
куни, 29 - Пийбе, 30 - Камарику, 31 - Вягева, 32 - Пылтсамаа, 33 - 
Сулуствере, 34 - Йыгева, 35 - Палакузе, 36 - Курси, 37 - Козе,
38 - Мурика, 39 - Муху, 40 - Виртсу, 41 - Кирикукюла, 42 - Аре,
43 - То о той, 44 - Вяндра, 45 - Бильянди 420, 46 - Лаэва, 47 - Унд-
ва, 48 - Вика, 49 - Эйкла, 50 - 1*аатсалу, 51 - Кингиссепа, 52 - 
Каугатума, 53 - Охесааре, 54 - Варбла, 55 - Селисте, 56 - Кихну,
57 - Пярну, 58 - Ёильянди, 59 - Тарту, 60 - Каагвере, 61 - Хяэде- 
меэсте, 62 - Абья, 63 - Таагепера, 64 - Холдре, 65 - Эльва, 66 - 
Отепя, 67 - Карукюла, 68 - Вярска, 69 - Рухну, 70 - Нкла, 71 - 
Пуйкуле, 72 - Дзербене, 73 - Алуксне, 74 - Балтинава, 75 - Лудза,
76 - 0виши, 77 - Колка, 78 - Ввнтепилс, 79 - Талей, 80 - Лилтене,
81 - Энгурв, 82 - Кагдава,52, 83 - Навилоста, 84 - Адзе, 85 - Айз- 
путе, 86 - Каедава 26 , 87 - Ремтс, 88 - Балдоне, 89 - Нитауре,
90 - Таурупе, 91 - Плявинас, 92 - Аташиене, 93 - Нагли, 94 - Мал- 
та, 95 - Вишки, 96 - Берзини, 97 - Кандава, 98 - Бернаты, 99 - Бли- 
дене, 200 - Сура, 101 - Кроньауце, 102 - Даугавпилс, 103 - лакина, 
104 - Шюпиляй, “ Крюкай, 106 - Паровея, 107 - Буткуняй, 108 - 
Друкшяй, 109 - Ванчишки, 110 - Струсто, III - Заборье, 112 - Плун- 
гв, 113 - Стачюнай, 114 - Сведассай, 115 - Ёодзы, 116 - Кражанте,
117 - Вадукле, 118 - Кункояй, 119 - Крякянава, 120 - Якшай, 121 - 
Л едай, 122 - Граужай, 123 - У:авярге, 124 - Лвянченис, 125 - Стонип - 
кяй, 126 - Тауряге, 127 - Бебирва, 108, 128 - Бебирва 109, 129 - 
Суткай,89, 130 - Суткай 87, 131 - М. Лапес, 132 - Паукшчяй, 133 - 
пивенскоз, 134 - Кибартай,21, 135 - Кибартай 29, 136 - Наявонис,13, 
137 - Паявонис 33, I3u - Виштитис, 139 - Калвария, 140 - Саснава,
141 - Пренай, 142 - Илгай, 144 - Таучение, 145 - Вильнюс, 146 - 
Ящуняй.

Стратиграфические разрезы: А-Б - Орьяку-Укмярге (рис.2Л  - 2); 
В-Г - Хаапсачу-Берзини (рис. 2.1 - 3).

Контур современного распреетранегия отложений лзучаиного ин
тервала обозначен штрихованной линией.



филях отражаются все выделенные стр&тоны с показанием юс границ 
в буровьк разрезах, расположенные на профилях. Профили довольно 
наглядно показывают и основные геологические структуры Балтий
ского бассейна.

На профилях все местные стратоны (свиты, пахши, слои) обо
значены кодексами из первые согласных букв в их названиях, а ре
гиональные горизонты - классическими индексами латинских букв в 
сочетании с номерами (ем. объяснения к рисунку 2Л  - 2).

На профилях ровной взята граница ордовика и силура. По обеим 
сторонам вырисовываются участки наиоольших мощностей, которые для 
верхов ордовика и низов силура не совпадут, а несколько смещены, 
или в некоторых случаях наблюдаются даже противоположение тенден
ции. Например, для Южной Эстонии характерны небольшие мощности 
верхов ордовика в то время как низы силура имеют наибольшую мощ
ность во всем регионе (см. рис. <£.1 - 3). В овязи с этим очень 
трудно пользоваться такими далеоструктурны л понятиями как Елгав- 
екнй прогиб, Средне-Литовский прогиб, южно-Эетонский прогиб, вы
деленными для обозначения временно существовавших центров наибо
лее интенсивного осадконакошшния, но не учитывающих компенза- 
циоиный эффект. Ьсе же в конце ордовика и в начале силура сохра
няется деление бассейна на основные структурно-феодальные зоны: 
ввделенные Р. Мяннилем (1966): 1) Осевую - -вед ско-латвийскую,
2) Северную краеву иди Эстонскую и юго-восточную краевую иди 
Литовскую.

Между этими основными зонами расположена переходная полоса, 
которая, однако, для различных стратиграфических отрезков имеет 
несколько различное положение. До! гощу ниже мы пользуемся страти
графическими районами, имеющими струнурно-фациадыюе значение,но
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Продолжение см. стр. 2,\.



Объяснения к рис. 2.1 - 2, Стратиграфические индексы 
н - адавереский горизонт: ра, _румбаская свита; с3 - райккюлаский 
горизонт: .. райхкшаская свита, зг - саардеская свита, st -
стайцельская пачка, щ- леммеская пачка, IV _ иклаская пачка, К1 - 
колкаская пачка, Б1 - слитерская пачка, ря - пускуская пачка,
1>ь -добельская свита, Вт - ремтеская свита; - юуруский го
ризонт: г _ тамсалуекая свита, Н1 - хиллистеская пачка, кг- ка- 
ринуская пачка, тщ - таг*!икуская пачка, уг - варболаская свита,

- койгиская пачка, би - ыхнеская свита, йг - розенская пач
ка» нь - руяская пачка, рк - пуйкульская пачка, кщ _ ремтеская 
свита, Лр _ апашчяская свита, st - стачанайская свита, б - сту- 
риская пачка, Уе - вишкиская пачка; - поркуниский горизонт:
Ег - эринаская свита, кь - кабалаская свита, 31 _ салдусская 
свита, К1 - кулдигская свита; Рд.с - пиргуский горизонт: да - ади- 
лаская свита, м - моэская свита, оз - оострикуская свита, щ  - 
халлнцуская свита, та „ тоотсиская свита, XI - куйлиская сви
та, гг - паровейская свита, л  - елгавская свита, Лп - юнсторп- 
ская свита, тс - таучёнская свита, ик - укмяргская свита, м  - 
лудзаская свита, _ балтинавская свита, бу - сведасайская сви
та» Ед-ъ - вормсиский горизонт: к*. . кыргессаареская свита, та - 
тудулиннаская свита, » фякаская свита, М1 - мейлунская свита.
. - первичные глинисто-доломитовые породы (лагунные),
2 - зернистые Iобломочные, оолитовые, детритовые и т.д.) извест

няки,
3 - красноцветные мергели и известняки,
4 - скрыто- и микрокристаллические (афанитовые и гюлуафанитовые)

известняки
5 - детритовые комковатые известняки,
6 - глинистые иивестняк*
7 - известковые и глинистые мергели,
8 - черрые граптолитовые аргиллиты



. 2.1 - 3. Стратиграфический разрез пограничных слоев ордовика и силура пс линии В-Г (Хаапсалу-Берзини). 
Объяснения стратиграфических индексов см. рис. 2.1 - 2.



чисто географическое название. Таких районов выделяется всего 
пять: I) Северная Эстония, 2) Средняя Эстония, 2) Южная Эстония 
и Оеверча«* Латвия, 4) Западная Латвия и Западная Литва, 5) Вос
точная Латвия и Восточная Нитва.

О^иттиальчв принятые региональные стратиграфические схемы
AMПрибалтики (рег»ения»•., 19^8) требовали некоторые уточшя и мо- 

диФикаиии в связи с разработкой новых уичфиищрованттнх стратигра
фических схем для Восточно •Европейской платформы. Поэтому в рам
ках настоя^е** работы проведены такте стратиграфичесгая ревизия 
пограничных слоев ордовика и силура и более полное обоснование 
ряда стратоновг

Сводная корреляционная стратиграфическая схема верхов ордо
вика и низов сильфа Прибалтики приводится на рис. 2.1 - 4. Ока 
отличается максимальней детальностьто, а также отражением некото
рых еще не опубликованных положений, которые не вошли в принятые 
на совещании "Стратиграфия ордовика и силура Восточно-Европейской 
платформы" в Таллине, 1984 г. унифицированные «хеш соответст
вующих систем, но тлеют значение для развития местные стратигра
фических схем.



Рис. 2.1. - *Г. Корреляционная стратиграфическая схема пограничных горизонтов ордовика 
и силура в Прибалтике.
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2.2. Стратиграфическое расчленение и основные типы 
разрезов верхов ордовика

2.2.1. Ёормсиский горизонт (р ъ̂ )

Вормсиский горизонт в региональной стратиграфической схеме 
Прибалтики (Решения ...( 1978) определен как верхи граптолитовой 
зоны ileurograptus linearis общей стратиграфической шкалы и тем 
самым расположен в нижней половине верхнего ордовика и в это же 
время ашгилла Прибалтики. Вормсиский горизонт залегает обычно с 
размывом на набаласком горизонте.

оризонт распространяется в Прибалтике, к югу от района вы
ходов в Северной Эстонии, почти повсеместно исключая только самый 
юг Литвы и Локновсхое поднятие или другими словами от склона Бал
ийского щита к склону Белорусско-Мазурской антеклизы. Мощность 
вормсис :ого горизонта колеблется в существенных пределах, при этсм 
Максимальные мощности (25 и более мэтров) установлены в восточной 
части Северной Эстонии на Ассамаллаской структуре и еще восточнее 
ее (екв. Ф-251, Алатскиви и др ) ив  Средне-литовско!: прогибе (скв. 
Св^асай, Укмярге, Граужай-105 к др.).

Отложения вормеиского горизонта в пределах их ареала распро
странения в Прибалтике подразделены на пять типов разрезов(рис.
2.2 - X) структурно-фациадьного характера. Контуры районов распро
странения этих типов разрезов несущественно дополняют разраоотан- 
аУ» уже в 1966 году Р. Мяннилем структурко-фациальную схему той 
части Балтийского ордовикского бассейна (Мянниль, 1966). Нами так
Же учтены результаты изучения литофации вормеиского горизонта в 
Эстонии А. Ораспыльд и Э. Кала (1982) и Латвии (Ульст и др.,1982).

Первый тип разреза развит в пределах северной половины Эсто- 
10,11 • в западной и средней части выходов и несколько десятков кило-



Рис. 2.2 - I. Площадное распространение основных: типов 
Разрезов вормсиекого горизонта.

I - раэоез горизонта представлен кыргессаарескои свитой,
Л  - площадь распространения » основном тудулиннаской свиты,

- переходная структурно-фациальная зона представленная зеле
нев? то-серыми и коричневыми карбонатными глинами с прослоями 
граптолитсвых аргиллитов, 1У - весь вормсиский горизонт в осевой 
стРуктурно«фациальной зоне представлен фькаской свитой, У - рай- 
°н Средне-Литовского прогиба характеризуется распространением 
мейлукской свиты в объеме горизонта.



метров южнее от выхода охватывая ареал распространения кыргессаа- 
реской свиты в типичном виде. Разрезы зтого типа наиболее чисти 
от терригенной примеси в вормсиском горизонте.

Второй тип разреза вормсиского горизонта по существу представ
лен . чередованием двух свит кыргесоаареского и тудулиннаского. На
севере появляются породы тудулиннаской свиты в средней или верхней

^распространения ^гого типа части горизонта, а у южнойграницы горизонт полностью представлен
тудулиннаской свитой. Этим типом разреза охвачена Средняя и отчас
ти Южная Эстония.

Третий тип разреза в вормсиском горизонте охватывает переходную 
полосу или зену (Ораспыльд, Кала, 1982), дугообразно проходящую 
всю Прибалтику. Литологически этот тип представлен пса стковыии 
и глинистыми мергелями и карбонатными глинами, которые местами со
держат кероген (коричневый цвет) и даже прослойки градтолитовых 
аргиллитов.

Четвертый тип разреза охватывающий Юго-Восток Эстонии, Сред
нюю и Западную Латвию и Запад Литвы и Калининградской области, 
представлен фякаской свитой.

Пятый, последний тип разреза вормсиского горизонта охватывает 
преимущественно территорию Средне-Литовского прогиба и представлен 
здесь мейдунсхой свитой.

В объеме вормсиского горизонта в Прибалтике выделено кыргес- 
саараская, тудулнннаская, фякаская и мейлунсхея свиты.

Кцргессаареская свита - вто наиболее карбонатная часть ворм
сиского горизонта на рассматриваемой территории.

Распространяется она на территории развития первой и второго 
типов разрезов. Кыргесс&ареская свита залегает на скрытокристалли
ческих чистых известняках сауньяокой свиты набадаского горизонта.



На нижней границе обычно прослеживается одна или несколько поверх
ностей перерыва с пиритовой или фосфатной импрегнацией. Но они мо
гут и отсутствовать (скв. Ф-252 и 253 на Ассамадлаекой структуре).

Мощность кыргесса&реской свиты колеблется в существенных пре
делах от б м на о. Вормси до 25,6 м на Ассамадлаской структуре 
(скв. Ф-251). В южном направлении мощность свиты уменьыазтся. Стра
тотипом свиты является береговой уступ на западном побережье о. 
Вормси, который и в это же время является стратотипом вормсиского 
горизонта (Мянниль, Ркымусокс, 1984).

Кыргессаареская свита подразделена на три пачки (снизу вверх): 
хуллоская, паопаская и сакебиская, которые различаются по содержа
нию терригенной примеси и органогенно-обломочного материала.

Литологически кыргессаареская свита характеризуется сравни
тельно однород:]Рми, от чистых до среднеглинистых известняками с 
редкими и тонкими прослоями (обычно не более 5 см) известковых 
мергелей зеленовато-серого цвета. Известняки светло-серые, в вы- 
ветрелом виде желтоватые. Структура микрокристаллическая, содер
жание преимущественно мелкого детрита редко превышает 20%. В со
ставе органогенно-обломочного материала преобладают остатки водо
рослей, главным образом, вермипорел. Текстура пород от средне слои
стого волнистого до подукомковатого.

Из скелетных остатков организмов для рассматривав юй езиты 
вормсиского горизонта характерны: piaeeimye. solaris (Buch.), е0- 
plectodonta schraitfti (Lindstr-), Trlplesla insularis (Elchw.).

*удулиннаская свита по сравнению с кыргессаареской существен
но более глинистая. Она распространяется в пределах второго типа 
разрезов в Средней и отчасти в Южной Эстонии (рис. 2.2 - I).

При отсутствии отложений кыргессаареской свиты рассматривае
мая свита залегает на афанитовых известняках сауньяской свиты и



только в скв. Лаэва (297), а также « скв. / бъя (Ороспыльд, Кала, 
1982) она залегает на (глауконитосодержащих) глинистых известня
ках набалаского горизонта.

Мощность свиты уменьшается с востока на запад, и на юг, от
15,4 м в скв. Ныва до 3,4 м в скв. Селисте. Исключительно боль
шой мощностью характеризуется разрез скв. Алатскиви - 40,6 м 
(Ораспыльд, Кала, 1982). Тудулиннаская свита на пачки н» подраз
делена. Б качестве стратотипа свиты предложен керн скв. Камарику 
в интервале 72,85-80,39 м (Рыымусокс, 1966). А.Ораспыльд и Э.Ка
ла (1902) ввделили 3 типа разрезов, из них третий тип нами при
соединен к фякаской свите. Свита охарактеризована двумя основ
ными типами пород: в разной степени глинистыми известняками и 
мергелями. Известняки от чистых до сильноглинистых в основном 
представлены средне- и сильноглинистыми разновидностями. При 
этом количественные соотношения этих двух главных разновидностей 
пород очень изменчивые: то прослеживается их тонко- или средне
слоистое чередование, а в керне соседней скважины они встречают
ся пачками мощностью несколько метров. А в целом по свите соотно
шение известняк : мергель изменяется от примерно 40 : 60% до 
85 : 15%. Прослойки чистых известняков очень редкие. Мергели 
встречаются как известковые так и глинистые. Содержание терриген- 
ного материала в карбонатных породах тудулглнаской свиты увеличи
вается в восточном и южном направлениях. Вторичная доломитизация 
главным о бродом связана с додевонским денудационным срезом.

Известняки от светло-серого до зеленовато-серого цвета, а 
мергелям свойствен зеленовато-серый или серовато-зеленый цвет. 
Характерной особенностью для тудулиннаской свиты является встре
чаемость зерен глауконита и фиолетовых пятен. Содержание зерен 
глаукснита изменчивое как по плещеди так и по разрезу. Фиолето



вые пятна могут присутствовать вместе с зернами глауконита, а 
также без них им. также Ораспыльд, Кала, 1982). В некоторых раз
резах (скв. хшрну, Аре) отмечены даже ::расновато-коричне вые пятна.

1а>роды свиты обычно обладают микро- и тонкокристаллической 
структурой карбонатного составляющего. Содер: шие детрита в ос
новном не превышает 20%. Только в некоторых разрезах (скв. Каба
ла, Кингисепа и др.) содержание относительно грубого детрита 
около 30 и даже более процентов. Такое явление обычно указывает 
на близость карбонатных построек. Однако, главным образом в сви
те встречается мелкий полидетрит, в которое в сравнительно карбо
натных разрезах существенную роль играет водорослевый органогенно
обломочный материал.

В сравнительно карбонатных разрезах свиты господствуют сред
не слоистые волнистые текстуры, а с увеличением глинистости разре
за преобладающими станут полукомковатые текстуры с нечеткими кон
турами комков.

Ъ Тудулиннаской СВИТе установлены: Kuiiervo complectene Vim., 
rtychopleurella sp. * ДР-

Фякаская сьита граптилитовых аргиллитов распространяется 
(рис. 2.2 - I) на преобладающей части территории Латвии, на Запа
де Литвы и на самой южной части Эстонии охватывая таким образом 
всю территорию развития III и 1У ,идо в разреза вормсиского гори
зонта.

Нижняя граница свиты проводится по кровле сауньяской или 
павкнаской свит. Местами (скв. Пилтене-30) на границе прослежи
вается четкая пиритизир*ванная поверхность перерыва, а местами 
(скв. Нриекуле) ока переходная.

Мощность колеблется от 0,7 м (скв. Рухну) до около 6 м в 
Юго-^&даде даавтии, а в среднем составляет 3-4 м (Ульст и др.,1982),



В существующей стратиграфической схеме Прибалтики (Решения..., 
1976) фякаская свита на пачки не подразделена.

В районе основного распространения свита довольно гомогенна. 
Она представлена аргиллитами темно-серого до черного цвета, иног
да с темно-коричневым оттенком, содержащими остатки граптояитов.
Эти аргиллиты содержат органического материала обычно 10-20%. Ске
летные остатки ископаемых организмов сконцентрированы на поверх
ностях напластования и представлены главным образом остатками грал^ 
толитов и беззамковых брахиопод. В виде стяжений в аргиллите иног
да присутствуют пирит и кремень. Текстура горизонтально-микроелое- 
ватая, иногда массивная с полураковистым изломом.

В кровле и подошве черных граптолитовых аргиллитов залегают 
слои представленные зеленовато-серыми глинистыми мергелями или 
карбонатными глинами мощностью соответственно 0,1-1,0 и 0,1-1,25 м, 
а в среднем 0,6-0,7 м. На нижнем и верхнем контактах аргиллита с 
мергелем практически всегда прослеживаются в черном аргиллите зеле
но вато-серые в основном горизонтальные сплюснутые ходы илоедов, 
по-видимому, они также присутствуют в мергелях и глинах, но здесь 
они трудно прослеживаемы.

Относительно сложное строение свита имеет в районе распростра
нения III типа разреза (рис. 2.2 - I). Здесь в районе замещения 
фякаская свита сложена главным образом карбонатными глинами зеле
новато-серого цвета, часто с коричневатым оттенком. Прослеживают
ся отдельные тонкие (2-5 см) прослои черных аргиллитов, а в неко
торых скважинах встречены прослои (мощностью до 10 см) глинистых 
известняков, серых с коричневым или зеленоватым оттенками, места
ми содержащих зерна глауконит... В некоторых кернах (скв. Эйкла, 
Рухну, Элва, а также Лаэиа 297) обнаружены мелкие гетитовые ооди* 
ты тонкими (1-2 см) прослоями и линзами среди глинистых мергелей. 
Отложения интенсивно обработаны ходами илоедов.



Для СВИТЫ характерны Iretaspis seticornls (His.), Acantho- 
ehitina barbata -Ь&ь., Orthopraptus quadrimucronatus (Hall), 
Hectograptue calc&ratua ^apw.), ^Umacograptus Btyl'oigaus Lapw., 
•Laplograptus ^ristis ^üis.^, Lamarodue estonicus Viira.

Мейдунская свита (Лашков и др., 1984) распространяется в 
пределах Средне-Литовского прогиба (У тип) на территории Средней 
и Бостсчной Литвы, Восточной Латвии и Северо-Западной Белоруссии 
(риз. 2.2 - X).

Здесь следует отметить, что если при характеристике кыргес- 
саареской, тудулиннаской ж фякаской свит не возникло особых сом
нений о принадлежности основных тел этих свит к вормсискому го
ризонту, то при характеристике мейлунской свиты Е. Лашков, И.Паш- 
кевичюс и И. Сидаравичене (1984) дают возраст свиты как набала- 
-всрмсиский и отмечают, что в верхней (добилинской) дачке до сих 
пор не найдена макрофауна, которая противоречила бы отнесению 
этой пачки к пиргусксцу горизонту. Таким образом стратиграфиче
ское положение мейлунской свиты становится неясным по сравнению 
с существующей схемой ( Р е ш е н и я . 1978), где она полностью соот
ветствует вормсискому горизонту.

Ллтологически как нижняя так и верхняя границы свиты пере
ходные. Б верхах набалаского горизонта встречаются только мини
мально более чистые прослои известняков, породы иногда содержат 
глауконита. Но глауконита встречается и в некоторых разрезах (скв. 
Суткай - 89) в мейлунской свите. Стратотипом мейлунской свиты 
принят керн скв. Сведасай в интервале 582,4-608,1 м (Лашков и др., 
1984). Свита подразделена снизу вверх на три пачки: ревуонаская, 
каймннская и добилинская, которые,на наш взгляд, имеют сильно 
скользящие во времени границы и литологически существенно не от
личаются друг1 ст друга и, по-ввдимсцу, ввделяются в основном по



каротажным кривым. Мощность свиты от 5-7 м доходит до 30 м в осе
вой части Средне-Литовского прогиба.

Мейлунская свита представлена комплексом чередующихся извест
няков и мергелей. Известняки в разной степени глишстда, мелкодет- 
шт истые, детрит часто водорослевый (вермшюрелловый), микрокрис
таллические» от светлосерых до зеленовато-серых» тонко- и средне
слоистые до лукомковатых Мощность известняковых прослоев в ос
новном 5-7 см и не превышает 10 ем.

Мергели известковые и глинистые, зеленовато-серые» с редким 
мелким детритом, Мощность прослоев обычно около 5 см, в редких 
случаях доходит до 30 ом.

В конце еще раз подчеркиваем, что соотношение известняк - 
мергель в пределах свиты изменчивое» как и в тудулинлаской свите. 
Гак, например, в екв. Сведасай (252),по наши.* данным,известняки 
составляют в р вуонаской пачке 50%, в кайминско 1 па лее 90% и в 
доОилинской пачке 65%. А в скв. Друквай (324) нижняя часть свиты 
является наиболее карбонатной, а средняя часть наиболее глинистой.

К СВНТЗ характерны: Pseudolingula quadrat? (Eichw.), Dinorthis 
(Plaesiomyp) solaris (^uch.), Chasmop* eiehwaldi (Schm.), Encri- 
nurus moe Mannil.



2,2,2. Пиргуский горизонт

Пяргуский горизонт охватывает в региональной стратиграфиче
ской схеме Прибалтики (Решения..., I97U) градтодитовую зону Bi- 
O’JixOgx'Opluc ОСЫрХаПи cue и нижнюю половину ЗОНЫ 1 lO«s?.X-.»grapfrug 
с icjps общей стратиграфической шкалы и соответственно среднюю 
часть верхнего ордовика и ашгилла. Учитывая наше предложение от
вести таученскую свиту в пиргускии горизонт можно также предпола
гать, что зона -iceilc&rap t'jii sue ере при таком варианте полностью 
сопоставляется с верхней половиной рассматриваемого гооизонта. 
нижняя граница пиргуского горизонта как по фаунистическим так и 
по яитодогическим критериям ь различных частях Прибалтики более 
или менее четкая, местами (Средне-Литовский прогиб) явно переход
ная,

нонтуры распространения пиргуского горизонта незначительно 
отличаются от таковых вормсиского горизонта. Мощность стратона 
очень непостоянна, о районах i отландского (иго-Западная Эстония 
и ч/вверо-Западная Латвия) и иижне-мямунекого (Юго-Западная Литва) 
поднятии мощности сокращенные (скв. Суткаи-сФ, полка, Рухну и др.), 
а местами горизонт полностью денудирован (скв. Охесааре, 0виши, 
Вееирва-хО* и др.). постсилурийской денудацией ооусловлено отсут
ствие пиргуского горизонта в районе Локновского поднятия. Макси
мальною мощность горизонт в Прибалтике достигает в районе скв. 
яудая и доходит здесь до 93 м. Эта цифра является максимальной для 
одного горизонта в пределах всего ордовика Прибалтики. На террито
рии остонии относительно большие мощности (50-70 м) встречаются 
в районе скв. ьарбла-иярлу, Ьыхма-Эйамаа и др., а в Литве мощности 
более оО м отмечены на северо-востоке. В большинстве случаев мощ
ность пиргуского горизонта в Прибалтике колеблется в пределах 
*и-4о м.



Отложения пиргуского горизонта на изученной территории под
разделены на восемь типов разреза (см. рис. 2.2 - 2)

Первый тип разреза охватывает район выходов в Северной Эс
тонии до условной линии между населенными пунктами Лихула-Муст- 
веэ. Здесь разрез горизонта представлен только двумя свитами: 
нижней - моэской и верхней - адилаской. Как и при характеристике 
вормсиского горизонта следует и здесь подчеркнуть, что на терри
тории распространения первого типа разреза развиты наименее гли
нистые карбонатные породы пиргуского горизонта в Прибалтике.

Второй тип разреза охватывает переходную етруктурно-фациаль- 
ную зону. При »том южная граница проведена по появлению в низах 
горизонта красноцветных мергелей «нсторпской свиты по линии сква
жин Варбла, Выхма, Каагвера. Этот тип разреза характеризуется за
мещением ю  стой свиты с тоотсиекой, появлением над ними халлиду- 
ской, местами (в Средней и Западней Эстонии) на халликуской оост- 
рикуской свиты. Две последние перекрываются породами адилаской сви
ты, а венчается пнргузкий горизонт здесь пабалаской свитой, кото
рая в верхней части местами (Западная Эстония) по хитинозоям от
носится к поркунискоыу горизонту (рис. 2.1 - 4). Ё восточной час
ти Эстонии разрез этого типа еще болзе глинистый и соответственно 
менее слеглого литостратиграфического строения. В этом же типе 
разреза встречаются в моэской (скв. Вики, Паатсалу и др.) и тоот- 
сиской (скв. Каугатума, Выхма) свитах тела биогермного известняка 
мощностью от нескольких десятков сантиметров до 32,40 м (скв.
Выхма), воделеннне нами в качестве викиской свиты пиргуского гори
зонта. В стратотипической скважине Вики биогермный известняк рас
положен в интервале 269,90-276,45 м.

Третий тип разреза охватывает основную часть осевой структур- 
но-фациальной гоны. Он подразделен на тр^шдтипа. Первый подтип



Pic. 2.2. * 2. Площадное распространен« основных типов 
piepe80s отргуского ropisoiTt.

Продолжение смотри на стр.37.



Ооьснение к рис. 2.2.-2. I - отложения горизонта представ
лены мозскои и L/wuckck свитами, 11 - разрез сложного, переход
ного строения, отложения становится более глинистыми, появляется 
нотная хмлликускан пачка мергелей и глинистых известняков, встре
чается тела оиогермов (в низах горизонта), 111а - подтип характе
ризуется сокращенной мощность«) «шехорпской свиты, местами на нем 
залегает елгавская свита, в некоторых скважинах ^ихеса&ре, ивиши) 
пиргуский горизонт полностью денудировен, 1116 - центральная 
часть осевой схруктурно-фацнальысй зоны, Где развит наиболее пол
ный разрез пиргуского горизонта,Шь - район ймжне-Нямунекого 
поднятия, где раврез горизонта сильно сокращен и чаете- полностью 
денудмрован, 12 - переходная структурно-фацнальиая зона в латвим 
и лнтве, пестрый набор свит из двух других структурмо-фациальных 
зон, а также специфгческне для зтей зоны свиты, 2 - тип разреза 
пиргуского горизонта в Срадые-Дятовгком прогибе, в основном ха« 
ракторпзуется довольно однородный глинисто-карсоньтаым составом 
пород и венчается скрыто- н микрокристаллическими известняками 
тиучеиской святы, 21 -  тип разреза, где в низах пиргуского го
ризонта появляются уровни теннс-серкх карбонатных глин с просто
ями чериих граптслитовых ергьллмтев.



(lila) характеризуется появлением юнсторпской свиты, которая 
замещает моэскую и тоотсисжую свиты в нижней части пиргуского 
горизонта. Местами юнсторпская свита покрыта еще хаяликуской и 
адилаской свитами (на севере) или появляются уже елгавокая и куй- 
лиская свиты (на юге). Южная граница распространения разрезов 
первого подтипа - это в то же время северная граница распростра
нения парогейсхой свиты. На западе распространения первого под
типа разрезы имеют сокращенную мощность. Второй подтип (III6) 
третьего типа разреза охватывает центральную часть осевой отрук- 
турно-фациальной зоны и разрез пиргуского горизонта здесь, по- 
видкысыу, болео полный. Границы распространения разрезов этого под
типа совпадают е площадью распространения п&ровейской сзитр. Сни
зу вверх в горизонте здесь присутствуют следующие свиты: юнсторп
ская, елгавскал, паровейская и куйлиская. Третий шдтип (Шв) 
охватывает существенную часть территории Низкне-Нямунаского под
нятия или другими словами расширенную часть переходной структурно- 
фациадькой зоны в Южной и Юго-Западной Литве и в восточной части 
Калининградской области. Лиргуский горизонт имеет здесь сокращен
ную мощность, в некоторых кернах буровых скважин отсутствует час
тично или полностью в результате долоркуннекой или досилурийской 
денудации (скв. Бебгрва-109, Зкрбалис и др.).

Четвертый тип разреза пиргуского горизонта характерен для 
переходной структурно-фациальной зоны в Восточной Латвии и на се
вере Литвы. Здесь прослеживается рад переслаивающихся свит из се
верной и осевой структурно-фацкалькых зон, из Средне-Литовского 
прогиба, а также специфических только для этой территории. По 
всей вероятности ранг некоторых из этих свит переувеличел и по 
значению в разрезе они более близки к пачкам, отличаясь друг от



друга главным образом со содержанию терригенкего материала.
Пятый тип разреза охватывает в оснобном территории Средне- 

Яктовекого прогиба и представлен еведассйской, укмяргсксй и 
таганской свитами.

Последний, дзетой тип разреза приурочен к самой юго-запад
ной части Лктвы к западней части Калининградской области. Раз
рез сокращенный как при подтипе II 1в, но причиной для ьвдеяения 
его как саыостс дальнего типа разреза является появление здесь 
в низвх горизонта проелоеЕ темносерых глин и грелтелитовых ар
гиллитов.

13 пиргуском горизонте в пределах Прибалтики ввделено 16 
свит. 3 страт атипической области (Северная Эстония) горизонт 
представлен моэской и адилаской свитами.

~рита гфедст&Елена светло -серьыи, чистыми от терри- 
генной примеси преицутдественно скрытокристалличвскшш известня
ками с коричневым оттенком, и с уровнями скопления остатков во
дорослей веау^ лапа. Свита распространяется только в Северной 
Эстонии примерно д» линии Лихула-Муетвеэ, где образует нижнюю 
часть яиргускего горизонта. Нижняя граница мозской святы совпа
дает с нижней границей пиргуского горизонта и проводится по по
явлению слоев с !саурогг11е, а при их отсутствии по уменьшению 
глинистости и по уменьшению размеров кристаллов основной массы 
породы. Свита залегает над иэвеетшками кыргесспарссксй свиты и 
над мергелями и известняками тудудиянаской свиты вормсясного го
ризонта. Пак вытекает из рис. 2.1 - 4, моаская свита вдцелена 
также в Восточной Латвии на этом же стратиграфическом уровне. 
Модность свиты колеблется в основном в пределах 20-35 м. Страте
гия свиты - старая каменоломня Моэ расположена а 2 км к юго-вос



току от г. Тала (Мяннидь, Рыымусокс, 1984), где обнажается 2,0 м 
известняков, расположенные 8-10 и вше подошвы свиты. Моэская овита 
на пачки не подразделена-

Литологически свита характеризуется чистыми, в основном скры
то кристаллическими, светло-серыми, часто с ясным коричневатым от
тенком, мелкодетритистыми до круинодетритовнх (прослоями) извест
няками. Детрит в основном водоросле^вый (более или менее разрушен
ные остатки водорослей Dreynorelle и Verrninorells JHa втором 
месте стоят в составе детрита разрозненные остатки иглокожих. В бо
лее южных разрезах свит?, становится заметно более глинистым, осо
бенно в базальных слоях. Такое явление, между прочим, прослеживает
ся также в Восточной Латвии. Здесь cbi та также как и в Средней Эс
тонии содержит линзы биогермных известняков вихиской свиты. Мощ
ность моеской свиты в Восточной Латвии доходит до 30 м (Удьст и 
др., 1982). Волнистые и разветвляющиеся прослои в основном глинис
тых мергелей темносерого или коричневого цвета обусловливают текс
туру известняков от воднисто-среднеслоистых и толстослоистых через 
подукомковатые до классических ::эмков~тмх.

Из скеле тных остатков организмов в моеской свите следует от
метить! Plectatrypa sulevi Alich., Dicoelosia sp., Por^ninella
parkis (Heck,), Tv^crenella expcdita Ssrv.

Адилаская свита включает породы минимально более глинистые
чем моэекие. Свита распространяется южнее, чем нихезалегающая моэ
ская. Нижняя граница адил&ской свиты в большинстве случаев пере
ходного характера. Свита залегает на известняках моеской или оост-JÖ?риской свит, редко на халлихуской свите (скв. Мурика, Аре). Мощ
ность адилаской овиты непосредственно к згу от выходов составляет 
обычно 10-12 м, а в более южных районах изменения значительные, от 
2,3 м (скв. Вики) до 20 м (скв. Аре).



Стратотипом свиты является каменоломня у д. Ад ила (Мянниль, 
Рыыцусокс, 1984). Однако, пробуренная «давлением геологии ЭССР 
в 1981 г. скважина (Н-135) на расстояние 20 м от каменоломни от
крыла здесь отложения пиргуского горизонта на мощность 19,& м 
(ответственный исполнитель работ X. Иерене). ш  данным А, Рыы- 
цусокса (1966), в скважине 0зла, расположенной около 7 км южнее 
Адилаской каменоломни мощность моэской свиты составляет 27,6 м. 
Таким образом, в каменоломне Ад ила мощностью 0,6 м (1962 г.) об
нажаются известняки низов верхней трети моэской свиты.

Адилаская свита представлена светло-серыми, местами е зеле
новатым или синеватым оттенком известняками,от чистых до сильно
глинистых, но в основном преобладают слабо- и среднеглинистые 
разновидности, нередко доломитистые. Структура породы микрокрис
таллическая, мелкодетритистая, текстура тонко- и средневолнисто
слоистая до полукомковатой, с многочисленными (особенно в север
ных разрезах) главным образом пиритизированными поверхностями пе
рерыва. Текстура обусловлена волнистыми и разветвляющимися про
слоями известковых мергелей (реже глинистых) мощностью обычно 
1-2 см, редко до 5-7 см. Мергели темно-серю с зеленоватым или 
коричневатым оттенком, В групповом составе детрита роль водорос
лей существенно ниже по сравнению с моэской свитой, пиритизация 
детрита доходит до 30%.

Из скелетных остатков ископаемых организмов мследует отме
тить: Мас1иг14еа пегФ̂ о!<1еэ (П сЬ г. ,̂ ыгЬг 1а Роста., ТгосМе-
со11-1;ие га1сге81о.г <Ь1я/1я£г.)»

Адилаская свита также ввделена на юго-востоке Латвии (Ульст,
Гайлите, 1976). Литологически облик пород в общих чертах хороыо
сопоставим с породами стратотипического района. Разница только витом, что в Северной Средней Эстонии в адилаской свите биогермы



пока не установлены. Мощность сбиты на юго-востоке Латвии состав
ляет 9,2-24 м (Ульст и др., 1982).

При втором типе разрезов строение пиргуского горизонта бо
лее сложное. Меяду мсэской и адилаской свитами здесь появляются 
халдипуская и оострикуская свиты, и в целом разрез становится 
олее глинистыы.

, Халликусхая свита шеет в Средней и Южной Эстонии широкое 
распространение, исключая только ее юго-западный и юговосточный 
районы. Свита залегает на моэской, тоотсиокой к юнсторпской сви
тах. Нижняя граница имеет переходный характер. Мощность халлику- 
ской свиты в скв. Панамузе максимальна, доходя до 37,0 м (Орас- 
пыльд, 1975).

Халликускую свиту можно охарактеризовать как преимуществен
но толпу известковых и реже глинистых мергелей, местами вторично 
доломитизированных, зеленовато-серых. В нижней половине обычно 
встречаются фиолетовые,иногда и красновато-коричневые пятна. В 
мергелях встречаются прослои и линзовидные комки в разной степе
ни глинистых известняков мощностью не более б см. 5 гипостратоти- 
пической скважине 1Ссзе (Рыымусокс, 1906) количестве прослоев и 
комков известняка в халликуской свите не превышает 10-20%. Струк
тура карбонатной составляющей микрокристаллическая, количество 
иелкого поли-детрита обычне не превышает 10-12%. Только в скв. 
Лярну и Вильяцци содержание детрита доходит до 25% (Ораспыльд, 
1975).

Характерными для халликуской свиты являются; РсХузопо-
ьгарЬиь зс!со1су1 (ОоиХ), НесХо^ГЕрХиз ^гасШ в (Р о са .) .

Халликуекая свита также ваделяетея в переходной структурно - 
фациальной полосе в Юго-Восточной Латвии (Ульст, и др., 1982), 
где она частично или полностью замещает елгавскую езиту. Мощность



свиты составляет 6-13,5 м (Ульет и др., 1962).
Оостт̂ П&кая свита распространяется только в пределах западной 

и средне.* частях II типа разрезов пиргуского горизонта. Нижняя 
ее граница обычно выражена в виде резкого перехода. Свита зале
гает на халликуской свите. Ооетрикуская свита представлена чис
тыми микрокристаллическими медкодетритистыми (редко до мелкодет- 
ритового/ серыми со зеленоватым или желтоватым оттенком, тонко- 
и среднезсшнистослоистыми известняками. Ё детрите преобладают 
остатки водорослей, главным образом вермилорелл.Мощность до 14 м.

Тоотсиская свита. Во втором тиле разреза моэская свита в 
полном объеме зшьдается с тоотсиской свитой, которая в свою оче
редь у южной границы распространения разрезов II типа переходит 
в юнсторпскую свиту. Тоотсиская свита (t распыл ьд, 1962) имеет 
стратотип в виде керна скважины Тоотси в интервале 226,7-236,3 м. 
Нижняя граница свиты чаете переходная, сна подстилается кыргессаа 
реской и удулиннасюй свитами вормсиского горизонта. Мощность сви
ты изменяется в пределах от 2,1 м (скв. 1*аламузе) до 15,1 м (скв. 
Каугатума), но в основном остается ниже IC м.

Тоотсиская свита характеризуется известняками изменчивой гли
нистости (в основном среднеглинистыми J, микрокристаллическими, 
медкодетритистыми или мелкодетритовыми (до крупнодетритовых), свет
ло-серыми с зеленоватым оттенком, местами прослеживаются фиолето
вые и даже красновато-коричневые пятна, разводы и прослои. Тексту
ра город среднеголнисто-слоистая До голукомковатой. Тоотсиская 
свита характеризуется практически повсеместным распространением 
мелких зерен глауконита. Детрит часто представлен сравнительно 
грубым игдокожевым органогенно-обломочным материалом.

Ё свите установлены следующие характерные веды остракод: pia-
tybolbina maslovi Sarv, Tvperenella expedita Sarv, ioramenella 
parkia uJeckaja).



и

В районе распространения второго типа разреза пиргуокий го
ризонт венчается кабадаской свитой. Нижняя граница овиты обычно 
резкая - мергели с прослоями известняков залегают на известняках 
адиласкей свиты. Мощность стратона не превышает 5 м, а в основном 
составляет 2-3 м.

Кабалаская свита сложена комплексом чередующихся мергелей и 
известняков. Мергели известковые и глинистые, с микрокристалличе
ской структурной карбонатного составляющего, с редким мелким по
лидетритом, темно зеленовато-серого цвета, особенно в нижней час
ти с коричневатым оттенком, мшсрослоеватые. Мощность прослоев как 
мергеля так и известняка не превышает 10 см. В обеих типах пород, 
особенно приконтактевой части прослеживаются в массовом количест
ве горизонтальные ходы илоедов диаметром 1-2 мм. Роль мергеля в 
разрезе изменяется в пределах 30-70%. Прослои или комки известня
ка от чистого до среднеглинистого, скрыто- или микрокристалличе
ские, серого цвета со слабым коричневатым оттенком с редким мел
ким, частично пирктизированным полидетрнтом.

Из скелетных остатков ископаемых организмов в кабалаский сви
те Существенное значение имеют: Conochltlna taugourdeaui Eis., 
Climacograptus supernus Elles et Wood.

Викиская овита. Как уже ранее отмечено, в моэской, а особен
но тоотсиской свитах установлены тела водорослевых биогермов ви- 
кмской свиты. Ори етом тоотсиская свита часто включает шлейфовые 
отложения этих биогермов в веде известняков с богатым нглокожевым 
детритом. Теда биогермов представлены чистыми или слабоглинистыми, 
еврнте- и микрокристаллическими известняками. Породы от светло
серого до красновато-коричневого цвета, средне- и толетослоистые. 
Местами эти тела имеют явный каркас в основном из водорослей Б?зу- 
poreiia, но местами они типа карбонатных построек.



Отложения пиргуского горизонта осевой структурно-фациальной 
зоны (третий тип разреза со своими подтипами) хорошо охарактери
зованы в монографии латвийских коллег (Ульст и др.# 1962), и мы 
здесь ограничиваемся только основными сведениями по этой струк
турно -фациальной зоне.

Юнсторпская свита имеет в Прибалтике наибольшее площадное 
распространение и характерна типам разрезов Ш а ,  III6, Ш в  (рис.
2.2 - 2). Мощность свиты по нашим данным максимально доходит до 
25,6 м (скв. Кацдава-26), а по данным латвийских специалистов до I
17,5 м (Ульст и др., 1982).

Литологически юнсторпская свита сложена мергелями, в основ
ном глинистыми, реже известковыми, доломитистыми, со скрыто- или 
микрокристаллической структурой карбонатного составляющего,ь ос
новной части территории распространения породы свиты содержат редкий 
мелкий преимущественно тридобитооый детрит, который в периферии за
вещается более богатым иглокожевым органогенно -обломочным материа
лом. Породы юнсторпской свиты красновато-коричневые или коричне
вато-красные. Ё краевых частях ареала распространения появляются 
интервалы, прослойки и пятна зеленовато-серого цвета. Ё подошве 
свиты практически повсеместно выделяется прослой мощностью 0,4
-2,0 м пород зеленовато-серого цвета (в основном известняков). 
Ьцделению аналогичных слоев в кровле свиты затрудняет принцип вы
деления свит ш  цвету, сероцветные мергели в кровле отнесены уже 
в елгавскую свиту. Среди мергелей встречаются (особенно по пери
ферии распространения свиты) прослои, линзы и прослойки слабо- и 
среднеглинист* с известняков, здесь же и встречается больше органо
генно-обломочного материала.

Для СВИТЫ характерны: üugoacraerbyella roaattana (lonn.), 
ilankinolithuB granulafcua ( <ahl), Ploctatrype aulsvl Alioh.,



£,апагг1а пкэпдаХорЬйНаХта гЫтшгве. /•
ьягавская свита, которая залегает на юнсторпской, развита

на несколько меньшей площади, чем юнсторпская. Мощность свиты не 
превышает 14 м (Удьст и др., 1982).

Свита сложена сравнительно однородными известно вши и гли
нистыми мергелями зеленовато-серого цвета, однако, не исключается 
фиолетовые и красновато-коричневые пятна. Детрит и более иди ме
нее целые скелетные остатка ископаемых организмов редки. Данная 
характеристика существенно не отличается от лаковой данной для 
халликуехой свиты. На нашей корреляционной схеме (рис. 2.1 - 4) 
они являются взаимно заменяющимися. Хадликуская свита, как более 
периферийная прослоями более карбонатная и содержит местами боль
ше детрита.410  ̂проведении границы по административной границе 
этих двух свиТу целесообразно отнести толщу мергелей при присут
ствии под ними моеской и тоотсиской овит - к хаддицуской, а при 
присутствии под ними юнсторпской - к елгавской свите.

Паровейская свита распространяете« в осевой структурно-фа- 
циальиой зоне рчутри контура крайними пунктами которого являют
ся скважины 5ернаты, Энгуре, Холдрз, Отепя, Алухсне, Неровен, 
Стгчютай и Стонишкяй. Нижняя граница стратона четкая; на мерге
лях елгьескок или реже юнсторпской (скв. Энгуре, Каадава-26 и 
др.) свит залегают с^итовне известняки. Свита подраздена снизу 
вверх на следующие печки: гейджюнская, гульбинская и смидьгяй- 
ская Мощность парсвейской свиты в керне скважины Балдоке дохо
дит до 36,2 м, но в основном колеблется в пределах 20-30 м.

В преобладающей части (нижняя и верхняя Т&чкч) свита пред
ставлен скрытокристаллическимн (афанитовыми) известняками, свет- 
ло-ссрогс чвета со слабым коричневатым или местами зеленоватым 
оттенком. Эти породы от чистых до среднеглинистых, но преимуще-



ственно слабоглинистые. В известняках детрит практически отсут
ствует. Текстура среднекомковатая, обусловленная волнистыми и 
разветвляющимися прослоями (мощностью до 6 см) темно-серого иди 
зеленовато-серого глинистого мергеля. Средняя, гульбинская пач
ка паровейекой свиты представлена зеленовато-серыми и краснова
то -коричневыми мергелями и сильногдинистыми известняками.

Но данным ft. Нылвак, в свите установлены Coronochitina со-
i-oictr? , .*ecathoch±ttas laclcctc зр. я. • Cyetfco^Mtiae
csrrpQKulrrcforffliia (Eiooaaclf ).*

Куйлиская свита перекрывает паровейские иэвест шки в осе
вой структурно-фациальной зоне. Она развита в тех же районах,что 
и подстилающие отложения (Ульст и др., 1982). Другими словами, 
вне территории распространения паровейекой свиты отсутствуют у 
нас литологические критерии ввделения куйлиской свиты. Мощность 
стратона не превышает 10 м, а в основном составляет 4-6 м.

Литологически цуйлиская свита сложена глинистыми, реже из
вестковым мергелями красновато-коричневого и зеленовато-серого 
(в нижней части) цвета, с линзами и прослоями мощностью 0,2-2,0 
м, максимально до 5 м (Ульст и др., 1962) афанитового известня
ка, т.н. паровенского типа. Содержание детрита и целых скелет
ных остатков ископаемых организмов как в мергелях так и в извест
няках минимальное.

В свите встречаются Trotof-pio l^liUcbrr- (:.-1рг*птнз8.), г<е- 
pe»4î «»lle globose Г?гг, *ap— if i ©е? Заг^.

На корреляционной схеме (рис. 2.1. ~ 4) можно установить, 
что фациальным аналог©* паровейской свиты к северу является оос- 
тртясяя, а к востоку балтинавокея к лудяаскся свиты, луйлиская 
свята к северу я «ратоке к востоку замещается адил&схсй свитой.



лроме охарактеризованных выше моэскии, халликускои и ади- 
даской свит в ьосточной .̂ .твии выделено еще две свиты - балти- 
навская и лудзаская.

Балтинавская свита по данным P.a . Ульст, Л.а. Гайлите и 
Ь.й. Яковлевой (1982) распространена почти повсеместно на юго- 
востоке Латвии. Залегает она на халликуских иди моэсккх породах. 
Сопоставляется балтинавская свита с оострикуской и паровейской 
свитами (рис. 2.1. - 4). Мощность свиты по данным P.a . Ульст,
Л.К. Г&йлите и з.И. Яковлевой (1982) колеблется в пределах 6-11 
м. Балтинавская свита представлена буровато-серыми и серыми по
лу афанктовымм известняками с прослоями афанитовых и органогенно- 
детритовых известняков. Текстура пород комковатая. Такая харак
теристика напоминает нам прежде всего моэскую свиту.

Лудзаская свита выделена в разрезе скв. Лудза-Х5 в интер
вале 4*0,0-513,0 м в 1974 году (Ульст, кайлите, 1976). Она пред
ставлена серыми и зеленовато-серыми глинистыми известняками,дет- 
ритистши и детритовзди,с прослоями (мощностью 5-10 см) темно- 
эеденивато-серого цвета известкового и глинистого мергеля. Текс
тура пород среднеслоистак. Ь составе детрита, и более или менее 
целых скелетных остатков организмов основную роль играют остат
ки вермипоредл. Свита залегает на полуашанитовых известняках 
балтин&вской свиты. Нижняя граница вермипореддовых известняков 
дудэаской свиты довольно четкая. Описываемый стратон имеет мно
го общего с оострикуской свитой в Западной и Средней Эстонии 

для основной части Средне-Литовского прогиба (У тип раз
реза) пиргуский горизонт состоит снизу вверх из следующих свит: 
сведас&йская, укмяргская и таученская.



Сьакасаисш свита выделяется в литовской части Средне
Литовского прогиба (Дашков и др., 1964) или другими словами 
его юго-западной половине, а также по данным Р.Ж. Ульет, л.К. 
Гайдите и В.Л. Яковлевой (1932) в некоторых скважинах Восточ
ной Латвии, т.е. в краевой северо-восточной части Средне-Литов
ского прогиба на территории Латвии. Гаким образом, свита являет
ся, по данным латвийских коллег (Ульет и др., 1962) латеральным 
аналогом моэской и оалтинавской свит (рис. 2.1. - 4). Нижняя 
граница свиты переходная. Залегает она на мейлунской свнте 
вормсиского горизонта. Мощность свиты по данным в.М. Лашков«., 
И.Ю. иашкевичюса и Н.В. Сцдаравичене (1964) достигает 23,5 к 
в скв. Сведасай. Интервал &>6,9-э62,4 м в этой же скважине яв
ляется стратотипом свиты. Сведасайская свита подразделена на 
две пачки: нижнюю рагяльскую и верхнюю салосскую.

литологически сведасайскую свиту можно охарактеризовать 
как известняки в основном чистые, реже сдабогдинистые, в ниж
ней половине \рагяльская пачка) до среднегдинистые, скрыто- и 
микрокристаллические, мелкодетритнстые, просдоями до медкодет- 
ритовых, светло-серые до зеленовато-серых, местами с коричне
ватым оттенком, средне-волнистослоистые до полукомковатых, мес
тами до комковатых. Текстура обусловлена волнистыми и разветв
ляющимися прослоями (мощностью до 6 см) от зеленовато-серого 
до темно-серых (местами с корнуневатым оттенком) известковых и 
глинистых мергелей. Детрит в основном водорослевый (вермило- 
редлы), в некоторых скважинах (Буткунай и др.) встречены по
слойные скопления водорослей типа дазипоредл. На наш взгляд, 
такая характеристика вполне идентична с литодогической харак
теристикой для Северо-Эстонской моэской свиты.



Свиту характеризуют; f&ectatryoa sulevi Aliefa., Foramenella
ptirkis (Neck*}•

Укияргская свата ввдедена И .И. Дапннскаоом (1967) в сква-
хине Укмярге. i арастратотилом, вместо не сохранившегося стра- 
тотшшчеокого рызреза, принят керн скважины Сведасай в интер
вале 300,2-556,9 м (Дашков и др., 1964). Свита распространяет
ся как в Литовской (Дашков и др., 1984), так и в Латвийской 
частя Средне-Литовского прогиба, только в районе скв. Аудэа-16 
она замещена дудзаской свитой (Удьст и др., 1982). Свита зале
гает на сведаеайских иди балтинавсиих известняках, на границе
обычно прослеживается аиритизированная поверхность перерыва.*
мощность свиты на территории митвы не превышает 6,7 м (Дашков 
и др., 2964), а в шсточной Латвии достигает 20 м в скважине 
Аташиене-9 ьУдьв? и др., 2962). Укмяргская свита разделена на 
две пачки: нишшю, адьксшшсную и верхнюю, марг&нскую.

Свита представлена слабоглинистыми, в нижней пачке до сред
неглинистых, серыми известняками. Структура пород микрокристал
лическая, мелкодетрнтистая. Лзв^стняки средне-волнисто ело истые. 
Текстура обусловлена серыми или зеленовато-серыми слабо волнис- 
тши прослоями (мощностью не более 3 см) известкового или гли
нистого мергеля, о нижней пачке, в составе детрита преобладают 
остатки вермшюрелл. На основе литологической характеристики 
укмяргсхую свиту с уверенностью можно сопоставить и даже отож
дествлять с адилаской, оостр«куекой и лудзаской свитами. 

Характерна Ssthonia asteriaca (Ноет.)• 
обложениями таученской свиты совершается пиргуский этап 

осадхонахопдения в Средне-Дитоиском прогибе. Свита вццелена 
И.Ю. пашксвичюсэм (1966) в скважине *юшрге. парастратотипом



предложен разрез скважины Сведасай в интервале о40,6-550,2 м. 
Свита залегает на укмяргской и адилаской свитах и хотя на ниж
ней границе обычно прослеживается одна иди несколько пиритизи- 
рованных поверхностей перерыва, граница литологически переход
ная, уменьшение глинистости и размеров структурных компонентов 
кверху постепенное, верхняя граница свиты обычно более резко вы
ражена; в верхах часто встречаются сильно выраженные пиритизиро- 
ванные поверхности перерыва, отмечены уровни скопления ходов нло- 
едов, встречаются конгдомератовые или конгдомератовидные прослои. 
Мощность таученской свиты максимально составляет iõvõ м (Удьст 
и др., 1982).

Таученской свитой венчается ордовикский разрез в большей 
части территории Средне-дитовского прогиба. Бока только в кер
нах трех скважин (Укмярге, Буткунай и 1*аэж©рис) установлено здесь 
отложения поркуниского горизонта.

Таученская свита сложена чистыми скрытокристадлическими 
(афанитовыми) светло-серыми, местами с коричневатым оттенком из
вестняками. Зги известняки местами ч̂ удза, лшунай и др.) сильно 
доломитизированы. В нижней части свиты известняки уже слабогли
нистые и микрокристаллические, мощность прослоев темно-серых 
(коричневых) мергелей не более 5 см. Текстура пород таученской 
свиты от средневолнистослоистой до неяснополукомковатой• Содер
жание преимущественно водорослевого детрита обычно минимальное, 
однако встречаются и линзы и прослои мощностью до & см обогащен
ные детритом.

нЛЯ свиты характерно Holorhynchus giganteas (Kiaer).



2.2.3. Поркуниский горизонт (р^ )

Как отмечает Р. Мянниль (1976), в отложениях заведомо порку- 
ниского возраста в Прибалтике остатков граптодоидей пока не обна
ружено. Следовательно остается открытым точное положение поркуни- 
ского горизонта в стандартной шкале гралтолитовых зон. £ регио
нальной стратиграфической схеме Прибалтики (Решения..., 1978)пор
куниский горизонт занимает место последнего ордовикского горизон
та в верхах ашгилла и по его кровле проводится граница между ор
довикской и силурийской системами.

Несомненно регрессивный характер преобладающей части отложе
ний поркуниского возраста в Прибалтике предопределяет его более 
ограниченное площадное распространение по сравнению с вормсиским 
и пиргускнм горизонтами. Мощность горизонта, на преобладающей час
ти территории распространения в Прибалтике, остается ниже 10 м.
Его максимальная мощность здесь, на наш взгляд, не превышает 25-26м,

Отложения поркуниского горизонта в Прибалтике подразделены 
на три типа разрезов (рис. 2.2.- 3).

Первый тип разрезов развит начиная с выхода к югу до линии 
скважин Вики, Виртсу, Кяру, Пылтсамаа и Козе. Разрез поркуниского 
горизонта представлен здесь одной ьзринаской) свитой. Отложения 
зринаской свиты характеризуются биогермно-отмельным типом осадко- 
накопления и развитием стрептисовой фауны.

Второй тип разрезов распространяется к югу от первого до ли
нии скважин Колка, Селисте, Вильяцци, Тарту и Каагвере. Этот тип 
разрезов переходного характера, здесь присутствуют пачки из се-I
верной (вохилайдская, рёаская) и осевой (пидтенская, броценская) 
структурно-фациальных зон. Южная граница этого типа разрезов яв
ляется в это же время северной границей распространения кулдиг-



Рис. 2.2. - 3, Площадное распространение основных типов 
разрезов доркунииеого горизонта.

1 - разрез представлен эринаской свитой, характеризуется 
биогормно-отмелышм тилом осадконакопления и развитием стрепти- 
совой фауны, II - тип разреза перехедного характера, присутст
вуют пачки из северной (вохилайдекая, рёаская) и осевой (пилтен 
окая, броценек&я) етруктурно-фациальяых зон, III - разрез пред
ставлен кулдигской, салдусской и ужлальской свитами, характери
зуется преимущественно лагунно-отмедьным типом осадконакопления 
и развитием далманитииово-хнрнантиевой фауны.



ской свиты. Часто пачки эринаской свиты развиты здесь в нетипич
ном веде.

Третий тип разрезов развит в основном в пределах осевой 
структурно-фациальной зоны. Отложения поркуниского горизонта в 
этом типе разрезов представлены куддигской, ужпальской и салдус- 
ской свитами. Этим стратонам характерно в начале нормальномор
ской, потом преимущественно дагунно-отмедьный режим осадконакоп- 
ления с развитием далманитиново-хнрн^нтиевой фауны.

В поркуниском горизонте в Прибалтике выделено четыре свиты: 
эринаская, кудцигск&л, еалдусская и ужпальская.

Эринаская свита, представленная биогермно-отмельным типом 
карбонатных и карбонатно-терригенньк отложений распространяется 
в пределах I и II типов разрезов преимущественно в Северной и 
Средней Эстонии. Свит* охватывает весь объем поркуниского горизон
та в тех частях Эстонии. Она залегает на адилаской, кабалаской и 
халликуской свитах, на границе обычно прослеживается пиритизиро- 
ванная поверхность перерыва. Мощность свиты совпадает с таковой 
горизонта. Эринаская свита подразделена на пять пачек, которые 
снизу вверх следующие: рёаская, вохиладская, сиугеская, тыревере- 
ская и камарикуская.

Как отмечает Р. Мянниль (1962 и 1966), вся область выхода 
поркуниского горизонта представляет собой мелководную рифовую фа
цию, характеризующуюся обильным развитием относительно мелких ри
фовых (биогермных) тел. При таких обстоятельствах вышеперечислен
ные пачки часто образуют в кернах скважин трудно интерпретируемые 
разновидности известных пачек (яерасчлененная эринаская свита в 
Средней Эстонии, рис. 2.1 - 4). Для эринаской свиты характерны:
Leptaena acuteplikata õpik, Streptis undlfera (Schm.), Rhabto
te tradium frutex Klaam., Mesofavosites dualis Sok.



Литологическую характеристику эринаской свиты и всего порку- 
ниского горизонта приведен по отдельным пачкам.

Рёская _пач2с 1 образует базальную часть эринаской свиты. Мощ
ность стр&тона сильно изменчива даже в очень близко расположенных 
скважинах и обнажениях^ По нашим данным она не превышает 3 м.

Литологически пачка представлена чистыми вторично доломита/ 
аированными породами, тонко- и мелкокристаллическими, кавернозными 
и пористыми (по детриту), от светло-серых до желтовато- иди зеле
новато -серых, средне- и толстослоистых. При небольшой мощности 
породы со зеленоватым оттенком, менее додомитизированные (содержа
ние доломита снижается до 15%), мелкодетритистые и даже медкодет- 
ритовые. Недоломитизированных рёаских карбонатных пород пока не 
удалось обнаружить.

Во а а£цская_пачка перекрывает доломитовые породы рёаской пач
ки. Мощность вохилайдской пачки не превышает 3,7 м (0распыльд, 
1975), но в щ » о б м. В пределах свиты местами просле
живается локальная доломитизация.

Для этой пачки характерны светло-серые (беловатые и желтова
тые) тона), е минимальным содержанием терригенного материала, в ос
новном чистозернистые медкодетрит^вне известняки. В групповом со
ставе детрита в основном преобладают остатки иглокожнё. Детрит 
хорошо окатанный. Кроме детрита и цементирующего вторичного каль
цита в породах свиты местами присутствуют сгустковый и обломочный 
материал диаметром не более 2 см (Ор&спыль̂  1975), а в керне ряда 
скважин (Мурика, Виртсу, Паатсалу, Вики и др.) установлены уровни 
с кальцитовыми оолитами. В послана., случае невсегда ясно принад
лежит эти оолитовые уровни к вохилайдской пачке эринаской свиты 
или к пилтенской пачке салдусской свиты. В последнее время (Пыл- 
ма, 1982) в обнажении Рёа в вохилайдской пачке установлены онко
литы. Текстура известняков вохилайдской пачки среднесдоистая.



Сиугеская пачка обычно залегает на вохидайдской пачке. Мак
симальная мощность пачки не превышает £,7 м (скв. Пухцу).
Пачка сложена известняками, в основном чистыми, реже до сильно
глинистых, местами додомитизированными, микро- и тонкокристалли
ческими, мелкодетритистыми, е изменчивым содержанием органического 
материала, который обуславлир ет окраску пород от желтовато-серых 
до темно-коричневых и даже черных. Текстура пород от среднеслоис
тых до полукомковатых. Текстура обусловлена волнистыми и разветв
ляющимися прослоями от темно-серых до темно-коричневых (содержа
щих органику) известковых мергелей. В кернах буровых скважин юж
нее выхода содержание органического материала быстро уменьшается. 
Скелетные остатки ископаемых организмов и их детрит, а линзами и 
основная масса пород местами окремненные как и в последующей ты- 
ревереской пачке. Как отмечает А. Ораспыльд (1975), в каменоломне 
Воркуни на уровне сиугеской пачки установлены биогермы.

Тыревереская_пачка эринаской свиты подстилается сиугеской или 
вохидаДцской пачками и покрывается камарикуской пачкой этой же 
свиты или юуруским горизонтом. В кернах буровых скважин биогерм- 
нме породы чаще и в больших мощностях встречаются в районе скв. 
Орьяку, в районе скв. Оаекюла-Атла и в окрестностях Поркуни. Мощ
ность пачки достигает 7,3 м (скв. Дадакюла-147).

Литологически пачка сложена биогермными и детритистыми средне- 
и тонкослоистыми микрокристаллическими, светло-серыми, местами с 
желтоватым или коричневатым оттенком известняками. Известняки ор
ганогенных построек от скрыто- до тонкокристаллических, чистые, 
местами доломит жированные, содержат в изменчивом количестве более 
или менее целые скелетные остатки ископаемых организмов различных 
систематических групп (брахиоподы, кораллы, мшанки, водоросли, иг
локожие, строматопораты, ругозы и др.) и их детрит, от светло-се



рых (беловатых) до зеленовато-серых или желтоватых, текстура 
пассивная. Местами (обн. Тыревере, скв. Рапла и др.) в верхах 
пачки встречаются тонкие (1-2 см) прослойки и линзы крупноалев
ритового и мелкопесчаного кварца.

Камарикуская_пачка венчает еринаскую свиту и тем самым раз
рез поркуниского горизонта и ордовика в Северной и отчасти в 
Средней Эстонии. Пачка залегает на тыревереской, сиугеской или 
реже вохилайдской пачках и покрыта отложениями юуруского горизон
та. На нижней границе пачки поверхность перерыва встречается ред
ко (скв. Ваянгу), но на верхней границе пачки (свиты, горизонта, 
системы) всегда четкая поверхность перерыва (или несколько), пре
имущественно с пиритовой импрегнацией, реже без импрегнации. Мак
симальная мощность пачки по достоверным данным, видимо, не превы
шает 5 м, а в преобладающем составляет 1-2 м уменьшаясь к западу

зви югу. Однако, следует напомнить отметку А. Рыымусокса (1966) о 
том, что работникам ревизионной партии в скв. Сад ала установлено 
песчаников и песчанистых доломитов на мощность 8,2 м.

Результаты детального изучения гранулометрического состава 
и минералогии терригенного составляющего к&марикуской пачки опуб
ликовали X. Вийдинг и А. Ораспыльд (2972). Пачка характеризуется 
доломитовыми, реже доломнтистыми породами с изменчивым содержа
нием от нескольких процентов до 48,9 % терригенного материала, 
представленного преимущественно кварцем песчаной и алевритовой 
фракций (Ораспыльд, 2975). Размеры зерен песка и алеврита умень
шаются в западном направлении. В вертикальном плане прослеживает
ся в основном крушение зерен кварца к кровле пачки. Структура 
доломитов явно вторичная, в преобладающем тонко- и среднекристал
лическая. Пористость и кавернозность пород указывает на присут-



ствие детрита в первичных породах. Поскольку можно проследить по 
реликтовым структурам присутствует в породах камарикуской пачки 
карбонатный обломочный материал как псаммитовой так и псефитовой 
размерности, а также, по-видимому, карбонатные оодиты. Текстура 
в основном средне- и тонкослоистая волнистая, местами прослежи
вается более или менее четкая косая инкрослоичатоеть.

Как отмечено ранее в Средней Эстонии вццедена нерасчлененная 
врин&ская свита. Здесь в ряде разрезах (Эйамаа, Румба, Кирикукюла 
и др.) свита представлена комплексом терригенно-карбонатных по
род, в верхах которого можно выделить камарнкускую пачку, а ос
тальная часть р^реза имеет отдельные признаки от всех остальных 
пачек еринаской свиты. Мощность свиты при таких разрезах 4-5 м.

Куддигская свита распространяется в пределах осевой структур- 
но-фациальной зоны на преобладающей части территории Латвии, Лит
вы и Южной Эстонии (рис. 2.2 - 3). Свита залегает на куйлиской, 
паровейской (редко), елгавской и юнсторпской свитах пиргуского го
ризонта. Нижняя граница четкая по цвету (при контакте с куйлиской и 
юнсторпской свитами), по структурные и текстурным признакам эта 
граница, в сравнительно богатых терригенным материалом отложениях, 
не особенно четкая. Нижняя граница трактуется по разному и на ос
нов*, биостратиграфнческой информации (сравн. Мянниль, 1966; Ульст 
и др., 1982). Явные следы трансгрессивного залегания свита носит 
в периферии осевой структурно-фациальной зоны. Мощность куддигскнх 
отложений максимально составляет по нашим данным 17,4 м (скв.Стир- 
нас-18). Свита отсутствует на крайнем северо-западе Латвии. Боль
шие мощности (7-12 м) прослеживаются при этом на северо-западе и 
севере Латвии (Ульст и др., 1982), а также в самой южной части 
Эстонии.



Кулдигская свита характеризуется е Dalmanitina mucronata 
(Brongn.), Brongniartella platynota (Dalm.), Dalmanella teatu-
dinaria (Dalm-)*

Свита подразделена на две пачки: бернатскую и эдольскую.
Нижняя» бернатская пачка имеет более ограниченное распро

странение» чем верхняя. Она отсутствует в большей части Юго-За
падной Латвии (Ульст и др., 1982). Мощность пачки, по-видимому, 
но превышает 7-8 м. Пачка представлена средне- и еияьноглинис- 
тыми доломитнстшш известняками с прослоями домеритов (доломи
товых известковых мергелей). Породы плотные, массивные до срадне- 
сдоистых,с редким мелким полидетритом до дьтритистых, серого до 
темно-серого цвета, местами с зеленоватым оттенком, в некоторых 
разрезах (скв. Стлрнас, Давилоета и др ) встречаются зерна глау
конита. Наблвдаются отдельные небольшие (мощностью до 3 см) лин- 
с более богатым детритом.зы и прослои. Структура карбонатной составляющей в основном мик- 
ро- или тонкокристаллическая.

Верхняя, »дольская пачка куддигской свиты характеризуется 
значительным содержанием терригенного материала. Этот стр&тон 
также отсутствует на северо-западе Латвии. В случае присутствия 
в разрезе обеих пачек кулдигекой свиты нижняя граница верхней 
(эдольской) пачки переходная, в остальных случаях более или ме
нее четкая. Мощность эдодьехой пачки в преобладающем не превы
шает 10-12 м, только в скв. Вилцнни-19 она достигает 15 м (Ульст 
и др., 1982). В основном пачка сложена различными мергелями в 
преобладающем доломитизированнют как например доломитовой изве
стковый мергель, доломитовый домерит, известковый доломитовый 
домерит и др. Структура пород от микро- до мелкокристаллической, 
содержание мелкого полидетрита обычно ниже 2%. Цвет мергелей от



серого до темно-серых, текстура массивная. В породах эдольской 
пачки рассеянно встречаются единичные мелкие зерна глауконита.
В отдельных шлифах из верхней части пачки установлено присутст
вие алевритовых и даже мелкопесчаиых зерен кварца. В Западной 
Латвии разрез пачки более разнообразный, здесь местами до 20% 
составляют прослои (до 10 см) доломитовых известняков и доломи
тов, которые местами с обломочной (псаммитовой) структурой и мик- 
рослойчатой текстурой. В мергелях встречаются скопления Ьолее 
или менее целях скелетных остатков ископаемых организмов (дал- 
манитиново-хирнантиевая фауна) ии их детрита. К востоку от мери
диана скв. Балдоне-80 литология пачки становится более однооб
разным и сокращается количество скелетных остатков организмов 
и их детрита (Ульст и др., 1982).

В 1976 году в Средне-Литовском прогибе установлено в порку- 
ниском горизонте ужпадьская свита (Лашков и др., 1976). Однако, 
в последней работе по этоцу же региону (Лашков и др., 1984) сви
та не выделена и, по-видимому, отнесена к кулдигской свите. В 
нашей схеме (рис. 2.1 - 4) эти слои вьщелены как ужиальская сви
та. Биостратиграфически доказанные поркуниского возраста отложе
ния этой свиты в Средне-Литовском прогибе установлены по нашим 
данным пока лишь в двух скважинах (Буткунай и Ухмярге). В пос
леднем случав они залегают под типичными пилтенскими оолитовыми 
известняками салдусской свиты. Всего за проведенные контуром рас
пространения поркуниского горизонта (рис. 2.2-3) в пределах 
Средне-Литовского прогиба по нашим данным есть более 5 разрезов 
буровых скважин, где распространена по макролитологическим данным 
ужпадьская свита.

Литологически ужпадьская свита представляет на наш взгляд 
более карбонатную и часто менее доломитизированную (периферий-



ную) часть кулдигской свиты. Свита залегает иа таученской свите, 
оба границы стратона более или менее четкие. Мощность свиты со* 
ставляет 0,9-4,4 м. Прослеживается чередование (примерно в рав
ных количествах) известняков и известковых мергелей, при этом 
нижняя часть свиты более глинистая. Известняки светло-серые от 
чистых до среднеглинистых микрокристаллические, мелкодетритистые, 
средневолнистослоистые. Мергели известковые, от зеленовато-се
рых до синевато-серых, с редким мелким детритом, в верхах свиты 
установлена микрослоистость. В пределах стратона прослеживаются 
прослои (мощностью до 5 см) со скоплением белее иди менее целых 
скелетных остатков ископаемых организмов и их детрита.

Венчается верхне-ордовикский разрез в Прибалтике салдусской 
свитой поркуниского возраста, которая признана наиболее позд
ним ордовиком в этом регионе (рис. 2.2 - 3) (Ораспыльд, 1975; 
Удьст и др., 1982). Свита распространена шире, чем кулдигская. 
Она распространяется в осевой и переходной струхтурно-фациадь- 
ных зонах, представлен5В?Тим и частично вторым типом разрезов 
(рис. 2.2 - 3). Залегает стратон на кулдигской свите и перекры
вается обычно цуйкульской пачкой ыхнеской или стачюнайской свит. 
Нижняя граница свиты в преобладающем переходная, на западе ре
гиона резкая. На верхней границе сьитн всегда прослеживается 
поверхность перерыва с пиритовой или без импрегнации. Максималь
ная мощность по нашим данным доходит до 22,2 м (скв. Нагли-106), 
однако обычно составляет менее 10 м. Ё салдусской свите выделено 
пилтенская и броценская пачки, которые замещают друг друга час
тично иди полностью создавая тем самым сложный и изменчивый на
бор отмедьнолагунных литотипов в конце ордовика в этой части 
Прибалтики. Б салдусской свите как и в кулдигской установлена
Delmanitina mucronata (Brongn.)•



В бодее типичном виде пилтенская_пац, л_представлена светло
серыми до беловатых чистозернистыми оолитовыми известняками отмель- 
ной фации. Известняки чистые от глинистой примеси. В виде зернис
того компонента присутствуют оолиты, сгустки, обломочный извест
няковый материал, хорошо окатанный органогенно-обломочный материал 
главным образом остатки иглокожих, мшанок, брахиопод и др., а так
же песчаная и алевритовая примесь кварца. Все ети компоненты сце
ментированы вторичным кальцитом. Содержание доломита обычно мини
мальное. Текстура толстослоистая до массивного, местами косослойс- 
чатая. Оилтенской пачкой заканчивается ордовикский разрез в Запад
ной Латвии, в этом обычно нет особого сомнения. Однако, в ряде 
разрезов из краевой части осевой зоны и из переходной зоны возни
кает вопрос о принадлежности отложений пнлтенскогоь типа к базаль
ным слоям силура (скв. Охесааре, Тарту, Бебирва-108 и др.). Мощ
ность пилтенской пачки обычно не превышает 3-5 м.

. Броценская_пач|са салдусской свиты представлена в основном 
чередованием мергелей и алевритисто-псаммитовых известняков и до
ломитов лагунной фации. Обычно в низах пачки преобладают прослои 
мергелей, а в верхах прослои известняков и доломитов, местами рас
пределение отдельных компонентов более равномерное. Броценская 
пачка занижает преобладающую верхнюю часть салдусской овиты в Сред
ней и Восточной Латвии.

Мергели известково-доломитовые, в верхней части алевритистые до 
известно вистж глинистых домеритов, структура скрыто-микрокристалли
ческая, содержание детрита минимальное, от зеленовато-серого до 
темно-серого цвета, текстура мергелей обычно неяеная мюерослоистая. 
Контакты известняка с мергелем четкие. Мощность прослоев мергелей 
2-15 см, а мощность прослоев известняков и доломитов 5-20 а .



Известняки в разной степени глинистые, доломитистые и доло
митовые, местами до доломитов, темно-серые (стально-серые) до 
почти черных, основная масса от скрыто- до тонкокристаллических, 
детрит часто отсутствует. Известняки псаммитово-сгустковые или 
сгуетково-псаммитовые, размеры зернистых компонентов 0,02-0,08 
мм, т.е. сравнительно тонкие. Известняки и доломиты микрослой
чатые, местами наблюдается косая микрослойчатость. Прослои из
вестняков часто обработаны зарывающимися организмами, встречены 
еще знаки ряби нескольких типов, трещины усыхания, оползневые 
являения, следы кристаллов каменной соли и другие текстуры, ха- 
ражтерныеп для лагунных отложений. Мощность пачки доходит до
14,9 м Сскв. Энгуре).

В некоторых разрезах прослеживается особенно четкое (контраст
ное) чередование пород пилтенского (псефитово-псаммитовых, с оо- 
литами и детритом) и броценского типов (мергелей и домеритов).
Здесь можно отметить керны скважин Нагли-106, Кадщава-26, Нитау- 
ре-58, и др. Часто они связаны с переходной структурно-фациаль- 
ной зоной и к ним приурочены обычно большие мощности салдусской 
свиты.

Для полноты характеристики основных типов разрезов поркуни- 
ского горизонта Балтийского бассейна в ордовике следует кратко 
остановиться на одном типе отложений которого, как нам известно, 
пока не установлено ] Прибалтике. Это район Лебского поднятия 
в Северной Польше или Сконенско-Лебкая конфациальная зона по В. 
Дануссону (1976). На основе работ Т. Подхаланска (1977, 1980) и 
3. Модлинского (1982), а также на основе образцов из скважин Бя- 
логура-1 с которыми было возможность познакомиться в 1983 году 
в Варшаве, можно резюмировать следующее. Здесь весь карадок пред



ставлен граптолитовши сланцами, по-видимому, и низы ашгилла так
же в сланцевой фации как и низы лландовери. Только верхи ордовика 
представлены т.н. мергелевой свитой. Нижняя (большая) половина 
этой свиты характеризуется третасписовсй фауной, а в верхней по
ловине развита далманитиново-хирнантиевая фауна.

Литологически свита представ лена темно-серыми до почти чер
ными (с содержанием органики) карбонатно-терригеннь-ш породами, 
от известковых мергелей до доломитиетых глинистых мергелей с ред
ким мелким детритом и массивной текстурой. В верхах комплекса 
встречаются тонкие уровни обогащенные неокатанными песчаной раз
мерности зернами кварца. Мощность свиты составляет 3,7-10,3 м.Ана
логичный разрез прослеживается и в иконе (Нильсон, 1979). Как в 
Польше так и в Швеции в пограничных отложениях такого типа разре
зов установлены зональные виды граптолитового стандарта. Этот 
тип разрезов имеет, по-видимому, также существенное значение в 
изучении проблем связанных с границей ордовика и силура в Совет
ской Прибалтике.



2.3. Низы силура (нижний и средний лланцовери)

2.3.1. Полнота и общая характеристика низов силура

Ранний и средний лландовери представили собой четко выражен
ный самостоятельный этапр развития Далеобадтийского бассейна, ко-i
торому соответствуют отложения юуруского и райккюлаского, а от
части и едавереского горизонтов. Завершается данный этап обр<* 
эованием отложений граптолитовой зоны Monograptus sedgwickii.

Выше отмечалось, что верхи ордовика представлены в Прибалти
ке почти повсеместно крайне мелководными отложениями и по окрай- 
нам бассейна фиксируется несомненный перерыв в осадконакоплении.
1л»этому возникает вопрос, насколько полно представлен в Прибалти
ке разрез низов силура. л<ще в 1967 г. Д.Л. Кальо по находкам 
гралтолитов доказал, что юуруский горизонт в Северной Прибалтике 
древнее зоны Coronograptus cyphus, представляющей верхи нижнего 
лландовери. Наиболее четкая граптолитовая датировка происходит из 
пачки мергелей в кровле ыхнеской свиты юуруского горизонта в раз
резе скважины Икла, где установлен вид Din#*pho*raptu„ confertus 
(лальо, Вингисаар, 1969), указывающий на уровень зоны cys*«gr?mtus 
vesiculosus. Р-Ж* Ульст (1979) определила из этого же уровня в скв. 
Стайцеле кроме D. confertus и D. ewantsonl, D. eff. epilongis-
simus. ь той же пачке найдены также ciimecorrmtu* «-р. minutus, 

cf. rectanpularis, ^ribvlograntue incoTrmortn°, Pr. <%roonl, 
fr. strachani, HaphidoErrautus toê nouteti (Кальо, 1967; .УЛЬСТ,
1979), присущиe уже зоне Cor̂ noor̂ -ntue cynbus и свидетельствую
щие, что верхняя граница юуруского горизонта грубо совпадает с по
дошвой ЗОНЫ Ooronoeraptus cvphue.



Учитывая сравнительно большую мощность юуруских отложений, 
достигающую в южно-эстонском прогибе до 60 м, можно предполагать, 
что низы этого горизонта соответствуют уже уровню самой нижней си
лурийской граптолитсвой зоны Akidograptus ac^uminatus. В пользу это
го говорит также то, что в Средней Эстонии в низах юуруского гори
зонта (скв. Варбла, гл. 253,65-256,15 и; скв. Кабала, гл. 107,35
-110,5 м; обн. Койги, Хнргкюла, Кодила, Хелтермаа) М. Рубелем 
(1977) установлены представители брахиопод подвида stricklandia 
lens prima, встречающиеся в Южном Уэльсе в низах лландоверийского 
яруса (слои а--ад по Jones )* В граптолитовой последовательности 
ЭТОТ уровень сопоставляется С зоной Akidograptus ac^uminatus ^Cocks 
1971), Следовательно разрез низов силура в Северной Прибалтике 
сравнительно полный и возможный перердо в его оснований явно не 
превышает объема одной граптолитовой зоны.

В Центральной и Западной Прибалтике разрез силура, видимо, 
столь же полный как и в Северной Прибалтике. Р.Ж. Ульст и Л.К.Гай- 
лите ранее считавшие, что в Латвии стуриская пачка в основании 
силурийского разреза соответствует зоне Pristiogr&ptus cyphus, а 
нижним двум граптолитовым зонам соответствует стратиграфический пе
рерыв, теперь считают (устное сообщение), что стурискую пачку сле
дует коррелировать с руяской пачкой на севере Латвии и стачюнай- 
ской свитой в Литве и следовательно на значительной части террито
рии Прибалтики силурийское осадконакопдение началось более или ме
нее одновременно» Хитинозои, изученные из некоторых разрезов Сред
ней и Южной Прибалтики (см. гл. 3.6.) подтверждают такое заключе
ние. Из проб растворенных на хитинозой из скважин Нитауре и Бал- 
доне Д. Кальо на уровне стуриской пачки были определены лишь кли-



макограптиды без наличия фрагментов моногр&птид, что также указы
вает на сравнительно низкий силур, ниже зоны Согопс̂ гар-Ъив сурЬиз.
В Литве из стачюнайской свиты низов силура определены конодонты
комплекса Ке18Ь<^па'Ытб ■Ьгипо1а1а1;из - 1сг1с>с11па 1ггв̂ и1 агга (Бра
заускас, 1983) указшающие на зону Берейх I.

В Южной Прибалтике, на склоне Белорусско-Мазурского выступа 
кристаллического фундамента седиментациюнный перерыв в низах си
лура заметно растет, охватывая весь нижний и средний лландовери.
На большой территории Юго-Восточной Литвы и Восточной Латвии си
лурийский разрез начинается с глинистыми мергелями и домеритами 
швянчёнзкой свиты, подошва которой залегает на уровне граптолито- 
вых зон Б. 1;игг1си1а-Ьив-.м. сг1ст>иа (Дашкевичюс, 1979 и др.).

Но мнению Р,Ж. Ульст (1979) объем перерыва на границе ордо
вика и силура растет также в самом западе полуострова Курземе 
(окрестности Кулдига, Нилтене, Вентспилс, навкдоста), где отсут
ствуют литологические аналоги стуриской пачки и на салдусской 
свите верхов ордовика сразу залегают мергели ремтской свиты. Эти 
разрезы отличаются в течение всего верхнего ордовика и ллавдовери 
маленькими мощностями, поетому мыслимо, что ети, сильно кондензи- 
рованные разрезы могут содержать возрастные аналоги стуриской 
пачки, поскольку базальные слои силурийского разреза и здесь отли
чаются несколько большей карбонатностью и могут стратиграфически 
соответствовать стуриской пачке.

Наиболее мощная толща нижне- и среднелландоверийских отложе
ний залегает н Южно-Эстонском прогибе (до 200 м в скв. Икла) и 
она состоит из чередующихся мощных пачек мергелей и комковатых 
микро- до скрытокристаллических известняков, отнесенных к ыхне- 
ской и саардеской свитам. Ь северном направлении мощность нижне-



и среднелландоверийских отложений постепенно уменьшается, дости
гая в районе выходов всего 40-70 м. Радиальная дифференциация 
отложений в Средней Эстонии заметно увеличивается: наибольшую 
роль в разрезе играют различные илистодетритовые известняки, че
редующиеся менее мощными пропластами и пачками мергелей и скрыто
кристаллических известняков. В крайних северных разрезах появля
ются мелководные зернистые и биогермные известняки, а в райккюла- 
ском горизонте даже лагунные доломиты и домериты.

Ё общем прослеживается регрессивный характер строения нижне- 
и среднелландоверийских разрезов в Северной Прибалтике. Это под
черкивается постепенным выклиниванием средне-лландоверийских от
ложений в Западной Эстонии (см. В. Нестор, 1976 и др.) в северо
западном направлении. В северной части о-ва Сааремаа и на о.Хийу- 
маа седиментационный перерыв и размыв охватывает уже весь средний 
ллацдовери (рис. 2. 1. - 2 и 4).

В Средней и Южной Прибалтике, в пределах Балтийской синекли- 
зы нижний и средний лландовери имеют в основном трехчленное деле
ние. Разрез начинается со скрытокристаллическими известняками сту- 
риской пачки стачюнайской свиты, которые перекрываются зеленова
тыми и красноватыми пергел.~:и или глинистыми известняками, отне
сенными соответственно к ремтской и апашчяекой свитам. Последние 
в свою очередь перекрываются темными граптолитовыми аргиллитами 
добельской свиты. Мощность нижне- и среднелландоверийской толщи 
колеблется в пределах основной части Балтийской синеклизы от 15 
до 30 м. На северо-восточном борту Балтийской синеклизы при пере
ходе к Латвийской седловине (т.н. Елгазский прогиб) мощность ниж
него и среднего ллавдовери заметно увеличивается, достигая 50-60 м 
(скв, Кроньауце - 56 м, Нитауре - 54 м, Паровея - 53,5 м). Это 
происходит в основном за счет резкого увеличения мощности нижних



стуриско-стачюнайских скрытокристаллических известняков (макси
мальная мощность - 44 м в скв. Тауркалне, см. Ульст, 197ь).

В самом западе Латвии мощность нижне- и среднелландоверий- 
ских отложений уменьшается до 8-IU м, что происходит прежде все
го за счет выпадения нижних стуриеких афанитовых известняков на 
Кулдигском, Вергальском, Идольском и пильтенском местных подня
тиях (см Ульст, 1979).

Очень резко выклиниваются нижне- и среднелландоверийские от
ложения в Восточной и Юго-Восточной Прибалтике в переходной поло
се от Балтийской синеклизы к склону Белорусско-Мазурской ант^кли- 
зы. Механизм выклинивания слоев здесь довольно сложный. Наряду с 
перерывом на Гранине ордсзика и силура большую роль в нем играл 
заметный перерыв ь осадкенакоплении в среднем ллапдовери (Пашке- 
вичюс, 1979; Бразаускас, 1983 и др.) и связанный с ним размыв 
апашчяских и стачюнайских отложений. В востсчьом и юго-восточном 
направлении на склоне Белорусско-Мазурской антеклизы эти переры
вы сливаются и охватывают стратиграфический интервал от поркуни- 
ского до райккюлаского горизонтов (включительно).

ниже дается короткая характеристика всех стратиграфических 
подразделений нижнего и среднего лл&ндовери Прибалтики.

2.3.2. Зуруский горизонт

Юуруский горизонт охватывает различные глинистые и карбонат
ные отложения ь низах силурийского разреза Прибалтики, грубо соот
ветствующие двум нижним стандартным граптолитовым зонам -Akid0 
graptue acuminatus HCystograptus vesiculosus гл* 2.3.1).
Она распространяется почти на всей территории Прибалтики за исклю
чением самого севера и востока Эстонии и Локновско-Валмиерского



поднятия на границе Южной Эстонии и Северной Латвии, Отложения 
горизонта отсутствуют также в Юго-Восточной Литве на склоне Бе
лорусско-Мазурской антеклизы и в большей части переходной поло
сы к Балтийской синеклиэе (см. рис. 2.3. - I).

Современный объег: и расчленение юуруского горизонта в Эсто
нии определены X. Нестором и Э. Кала (1968). Для Латвии новейшие 
оцубликованные данные о подразделении соответствующего стратигра- 
графического интервала приводятся Р. Ульст (1979). Ё дополнение 
следует отметить, что в ходе разработки новой унифицированной 
стратиграфической схемы для силура Восточно-Европейской платформы 
Р. Ульст ч Л. Гайлите сделали предложение опустить стурискую и 
ремтскую пачки, ранее отнесенные в райккюдаский горизонт, на уро
вень юуруского горизонта. Ё Южной Прибалтике подразделение юурус- 
кой части разреза разрабатывалась и. Лапинскасом (1968, 1970), а 
современные взгляды на корреляции приведены в монографии И. Паш- 
кевичюса (1979).

Ё пределах Прибалтики юуруский горизонт представлен четырмя 
основными типами разрезов, распространение которых показано на 
рисунке 2.3. - I.

Первый тип разрезов распространяется в Северной и Средней 
Эстонии и представлен ре&ичными органогенно-детритовыми известня
ками, для которых характерно чередование тонких слоев известняка 
и мергеля. Нижняя часть горизонта представлена в данном районе 
илисто-детритовыми известняками варболаской свиты, верхняя - 
в основном различными биоморфными, облсмочно-детритовыми, а так
же биогермными известняками та.салуской свиты. Разрезы этого типа 
имеют в общем регрессивное строение, с более мелководными отложе
ниями в верхней свите. Мощность разрезов данного типа колеблется



Рис. 2.3 - I. Площадное распространение основных типов 
разрезов юуруского горизонта.

I - нижняя часть горизонта представлена варболаской, верх
няя - тамсануской свитой, Н а  - нижняя представлена ыхнеской, 
верхняя - варболаской свитой, 116 - разрез представлен нерасчле- 
ненной ыхнеской свитой, Ив - ыхнеская свита подразделяется на 
пуйкудьску, руяскую и розенскую пачки, Ш а  - нижняя часть гори
зонта представлена етачшайсксй, верхняя низами ремтеекой свиты, 
Ш б  - стачюнайская свита не выделяется, горизонт представлен ни
зами ремтеской свиты, Ш в  - нижняя часть горизонта представлена 
стачюнаиской, верхняя апашчяской свитой, 1У - неполный разрез 
представлен вишкиской пачкой стачюнайской свиты.



от 20 и на Северо-Западе Эстонии (скв. Пуску 2, /.зукюла* Ундва) 
до 45 м в Центральной Эстонии (скв. Кынну, Рыуза).

Второй тип разрезов распространяется в Южной Эстонии и на 
севере Латвии и представлен мергелями и комковатыми глинистыми 
микрокристаллическими известняками ыхнеской_с1 1 ты На северной окр 
окраине ареала распространения разрезов данного типа встречаются 
переходные разрезы (подтип 11а на рис. 2.3. - I), в которых типич
ные ыхнеские породы встречаются только в нижней половине горизонта, 
в то время как в верхней части разрезов порода содержит органо
генный детрит и литологически соответствует породам варболаской 
свиты (см. рис. 2.1. - 1). В более южных разрезах данного типа в 
низах ыхнеской свиты появляется пачка скрытокристаллических из
вестняков (руяская пачка), который подстилается еще тонкой пачкой 
мергелей (пуйкульокая пачка). В разрезах Северной Латвии выше руя- 
ской пачки в верхах ыхнеской свиты вьщеляется пачка красноцветных 
мергелей (розенская пачка). Разрезы с данным полным трехчленным 
делением ыхнеской свиты рассматриваются в качестве особого под
типа (11в ), различая их от тех разрезов, где деление ыхнеской сви
ты на пачки или полностью отсутствует или пуйкульская и руяская 
пачки по мощности охватывают небольшую часть и8 ыхнеской свиты 
(подтип 116). Мощность разрезов второго типа колеблется от 63 м 
(скв. Вильянди) до 12 м в скв. С виши в СЗ Латвии. Разрезы данного 
типа, в частности подтипа 116 достигают максимальной мощности для 
горизонта в целом.

Разрезы третьего типа юуруского горизонта распространяются 
на большей части территории Латвии и в Западно Литве. Они имеют 
почти аналогичное трехчленное деление как и разрезы подтипа Ив 
Северной Латвии. В низах разреза наблюдается обычно чрезвычайно



маломощная (о„3-2 м) пуйкульская пачка, которой следует стуриская 
пачка чистых скрыто- и микрокристаллических известняков, образую
щие вместе стачюнайскую_свиту• Вше обычно залегает ремтеская 
свита аргиллитов и глинистых мергелей, верхняя часть которой 
имеет уг.е райкюолаский возраст по содержанию гралтолитов зоны со- 
ronograptus cyphus. На юго-восточной окраине Балтийской скнекли- 
эы мергели ремтеской свиты латер&льно замещаются глинистыми и 
детритовыми известняками апашчяской_свиты (подтип 1Х1в).На край
нем западе полуистрова ьурземе (скв. Вентспилс, навилоста, Вил
тоне, Вергале, Бернаты) мощность юуруского горизонта заметно умень
шается и полностью исчезают афанитовые известняки стуриской пач
ки (подтип III6), что объясняется или со седиментационным переры
вом (Ульст, 1979) или кондензацией разреза и замещением афанито- 
вых известняков с глинистыми известняками и мергелями (см.гл.2.3.1). 
мощность разрезов третьего типа, соответствующих юурускому гори
зонту колеблется от 4 м в скв« Вергале на западе Латвии до свы
ше 50 м в скв. Тауркалне Восточной Латвии (см. Ульст, 1979).

Четвертый тип разрезов юуруского горизонта развит на самом 
востоке Латвии и сеперо-востоке Литвы (скв. Аташиене, Лудза, Вит
ки, Бугкунай, друкшай, Сведасай), где происходит эрозионное выкли
нивание верхнеашгиллских и нижне- и средне-лландоверийских отло
жений. Между отложениями таучёнской свиты (пиргуский горизонт) и 
швянчёнской свиты (адавереский горизонт) здесь встречается пачка 
(3-15 м) детриткстых комковатых известняков, отделенных снизу и 
сверху значительными седиментационными перерывами. В скв. Вишки 
(гл.423,7-429,4 м) эти известняки содержат брахиоподы stricklandia 
lene lens, строматопораты Clathrodlctyon cf. boreale и ХИТИНО- 
зои Cyathochltina campanulaeformis, Ancyrochitlna of. snongiosa 
и A. Cf. noaifera, вследствие чего они отнесены к юурускому гори-



зонту, хотя не исключен ордовикский возраст сходных известняков 
в других разрезах.

Нижняя гоаница юуруского горизонта во всех типах разрезов 
довольно четкая и она проводится обычно по замещению мелководных 
зернистых карбонатных или терригенно-карбонатннх отложений с бо
лее спокойноводными илистыми отложениями. Б Северо-Эстонском 
районе граница проводится по подошве афанитовнх известняков кой- 
гиокой пачки залегающих на чистых известняковых породах или пес
чаниках эринаской свиты. Б Средней Эстонии в тех разрезах, где 
эринаекая свита уже отсутствует или представлен рёаскими глинис
тыми известняками и доломитами, а в низах варболасксй свиты или 
ыхнеской койгиская пачка тоже отсутствует (напр., скв. нярну, 
Лаэва 10, Налацузе и др.) граница проходит в сравнительно одно
родной толще комковатых глинистых известняков и мергелей и опре
деляется по микрофауне и текстурным особенностям породы (варбода- 
ские и ыхнеские известняки обычно контрастно-комковатые).

На большей части Южной Эстонии, Латвии и Западной Литвы, 
где верхи ордовика представлены песчанистым* зернистыми иди мик- 
рослойчатыми породами салдусской свиты, граница юуруского гори
зонта четкам и проводится по подошве более глинисты* пород не- 
расчлененной ыхнеской свиты (Южная Эстония), а южнее по подошве 
тонкой пуйкульской пачки мергелей или при ее локальном отсутст/ 
вии по подошве афвчитовнх известняков руяскол или стуриской па
чек. В Восточной Латвии и Северо-Восточной Литве проведение ниж
ней границы юугуского горизонта несколько условное, где к юуру- 
скому горизонту отнесена пачка детритистых известняков, залегаю
щих выше холоринхусовых известняков та̂ 'чёнской свиты. Н а  з а ш е д е  

полуострова йурземе юуруский горизонт представлен ремтескими



мергелями под которыми может быть седиментационный перерыв раз
личного объема, до полного отсутствия поркуниских и пиргуских 
отложений (скв. Овиши).

Ниже дается короткая характеристика основных подразделений 
юуруского горизонта.

Варболаская свита представлена комковатыми илисто-детритовы- 
ми известняками, которые образуют нижнюю часть юуруского горизон
та в Северной и Средней Эстонии Сем. рис. 2.3. - I).

Варболаская свита наиболее подробно охарактеризован0 X. Нес
тором (1970). Она сложена илисто-детритовыки волнисто-слоистыми и 
комковатыми в разной степени глинистыми зеленовато-серыми извест
няками открытошельфовой фациальной зоны с частыми прослоями и 
линзами (мощность 2-15 см) разнообразных зернистых (обломочно- 
детритовых, биоморфно-детритовых, отсортированно-детритовых) чис
тых известняков. Последними часто связаны пиритизированные поверх
ности перерыва, служившие границами микро- и элементарных цикли- 
тов. Волнистая слоистость маркирована прослоями зеленовато-серого 
глинистого мергеля, частота и мощность которых уменьшается снизу 
•верх и по латерали к северу и северо-западу. В этих же направле
ниях увеличивается частота прослоев зернистых известняков и по* 
верхностей перерыва, общая карбонатность породы и содержание био
генного раковинного материала.

В этих направленных изменениях состава, структур и текстур, 
а также ассоциации биоты проявляется общая регрессивная тенден
ция развития варболаской свиты, которая продолжается в вышележа
щей тамсалуской свите.

Групповой состав фаунистических остатков разнообразный. По 
количеству преобладают брахиоподы, строматопорати, ругозы, табу-



ляты, криноидеи. Руководящими формами являются zygcsp.irs.eiia 
duboisi, Strickland ia. lens (представленная подвидами Г;Г1та И 

lens), Hesperorthis imbecilla, Fardenia pecten, Clathrodictyon 
borealejtaleofavosites paulus и ДР»

Базальная часть свиты, залегающая с перерывом над эринаской 
свитой поркуниского горизонта; литологически четко отличается от 
остальной свиты и взделяется в виде койгиской пачки. Она сложена 
микро- и скрытокристаллическими желтовато-светлосерыми волнисто
слоистыми или полукомковатыми известняками с редким рассеянным 
детритом. Определимой фауны мало. Ь Западной Эстонии в пачке про
слеживаются редкие биоморфнр-детритовые прослои мощностью 1-4 см, 
где установлены: Spiri-,gerina porkuniana, Onnieila ? sp., Proetus 
sp., Gatenipora cf. gotlandiea, Olathrodictyon boreale.

Обо границы койгиской пачки резкие поверхности перерыва, с 
которыми связано четкое изменение литологической характеристики 
породы.

ив
В южном направлении в свите постепенно увеличается глинис

тость и общая мощность (в скв. пингчсепп 31,0 м), уменьшается 
содержание и крупность детрита, количество зернистых прослоев и 
при переходе от Средне-Эстонского фациального района в Южно-Эстон
скую она постепенно замещается ыхнеской свитой.

Верхняя граница свиты с вышезалегающей тамсалуской свитой 
ПРОВОДИТСЯ ПО появлению В разрезах брахИОПОДЫ Borealis boreelis, 
что совпадает с повышением роли обломэчно-детритовых зернистых 
известняков• i раница более или менее изохронная до исчезновения 
скоплений Borealis borealis в Средней Эстонии, где варболаские 
известняки и латерально замещают тамсалускую свиту (см. рис.
2.1. - 2 и 3).



Полная мощность сбиты колеблется от 8,8 м (Пуску) до 24,6 м 
(Кяру).

Тамсалуская свита представлена преимущественно различными 
чистыми зернистыми известняками. Сна образует верхнюю часть юуру- 
ского горизонта в Северной и Средней Эстонии.

Подробная характеристика свиты дана X. Нестором (1970). Био- 
гермные фации свиты в Северо-Западной Эстонии подробно рассматри
вались А. Аалсэ и X. Нестором (1977).

Тамсалуская свита содержит очень разнообразные отложения от
мель ной фациальной зоны, среди которых большую роль играют био- 
морфные брахиоподовые известняки с Borealis borealis, биогерм- 
ные и шлейфовые криноидные известняки, органогенно-обломочные и 
сгустково-детритовые известняки, чередующиеся прослоями и плас
тами илисто-детритовых комковатых глинистых известняков, служив
ших нижним членом в микро- и элементарных циклитах.

Нижняя_граница свиты имеет переходный характер без скачкообраз
ного изменения литологического состава и признаков перерыва, ис
ключая район распространения настоящей бореалисовой бнки тамми- 
куской П-яки, Критериями проведения границы являются с одной сто
роны преобладание выше ее чистозернистых биоморфно-детритовых и 
обломочно-детритовых известняков над илисто-дзтритовыми с другой 
стороны появление обильных створок Borealis borealis, служивших 
породообразующим компонентом в биоморфно-детритовых известняках.
На основной части территории распространения свиты ее нижняя гра
ница более или менее одновозрастна, но превращается метахронной 
в полосе фациального замещения с варболаской свитой в Средней Эс
тонии южнее линии Эйкла-Паатсалу-Выхма-Йыгева (рис. 2.1 - 2 и 3).



Полная мощность сбиты колеблется от 8,8 м (скв. пуску) до
25,9 м (скв. Кынну), в среднем 12-16 м.

Руководящим ВИДОМ ДЛЯ СВИТЫ служит Borealis borealis, в ^и0~ 
гермных и биоморфно-детр гговых известняках часто встречаются
СТроматолораты .Lcclimadictyon macrotuberculatum, Clathrodictyon 
demissum, Pachystylostroma ungerni, табуляты Paleofavosites 
karinuensis, №esofavosites fleximurinus, ругозы Cyathactis bal- 
ticus, брахиоподы Llnoporella.

Тамсалуская свита имеет сложное строение, отдельные ее раз- 
нофациальные части выделены в виде пачек.

Таммикуская пачка в типичной форме охватывает известную бо- 
реалисовую банку, сложенную крупнодетритово-биоыорфным известня
ком, в котором 50-60% объема образуют целые створки Borealis bo
realis. ft пределах л&ндивереской возвышенности, где банка имеет 
максимальную мощность (до 13 м), всё поровое пространство запол
нено вторичным кальцитовым цементом. К западу и югу согласно 
уменьшению мощности пачки уменьшается общее содержание целых ство
рок пентамерид (10-20% от всей породы), основная масса пород ста
новится более глинистым, появляются прослойки мергеля. Распро
странение пачки ограничивается привыходной полосой

тамсалуской свиты. Южнее и западнее разрез 
приобретает ясное цикличное строение. В нижней, трансгрессивной 
части микроцикл!:тов (мощность 0,3-1,8 м) прослеживаются илисто- 
-детритовые известняки открытошедьфовой зоны, а в верхней, ре
грессивной части - неотсортированно биоморфные детритовые из
вестняки отмедьной зоны. В разрезе снизу вверх и по датеради с 
юга на север в микроциклитах мощность регрессивной части увели
чивается за счет уменьшения мощности трансгрессивной части.



На южной окраине ареала распространения таммикуской пачки 
преобладающим становится илисто-детритовый комковатый известняк» 
содержащий только прослои биоморфно-детритового бореалисового из
вестняка. «нее линии Эйкла-1.аатсалу-^яндра-£ыхма-/шгева, где про
слои бореалисового известняка исчезают» происходит латеральное за
мещение пачки с варболаской свитой.

дерхняя граница таммикуской пачки представлена довольно чет
кой поверхностью перерыва и служит границей мезоциклитов. Тамми- 
куская пачка перекрывается к&ринуской пачкой тамсалуской свиты.

Мощность пачки колеблется от 1,3 м (скв. Мурика) до 13,& м 
(скв. Коону на Нацдивереской возвышенности).

ллринуская пачка распространяется в тех же районах, где и ни
жележащая таммикуская пачка. Раньше (Нестор, Кала, 1966; Нестор, 
1970) считалось, что на западе каринуская пачка замещайся латераль 
но с хидлистеской пачкой, но А. Аалоо и X. Нестор (1977) показали, 
что почти везде хиллистеская пачке, подстилается тонким языком кари- 
нуской пачки.

о стратотипической местности на иавдивереской возвышенности 
каринуская пачка содержит обломочно-биоморфно-детритового отромато- 
порового и сгусткового известняков отмельной фациальной зоны. Юж
нее выходов и в Западной Эстонии каринуская пачка представлена 
преимущественно обломочно-илисто-детритовым или глинистым детри- 
тистым микрокристаллическим известняками открытошельфовой фациаль
ной зоны и содержит большое количество поверхностей перерыва. Ь до
лее южных разрезах порода каринуской пачки напоминает варболаскую 
породу.

Основными представителями фауны являются строматопораты (еСс11- 
та<31с1;уоп тасго'ЬиЪегсиХз'Ьшч, С10 г̂ос31с±уоп Ъогее1 е) И табуляты



I I’aleofavosites kerinuensis, Mesofavoeites inferior) a в более 
южных разрезах фауна становится разнообразней и содержит видов, 
характерных для варболаской свиты Сем, Нестор, Кала, 1966).

Каринуская пачка залегает над тамсалуской пачкой и обра
зует на большей части территории верхи тамсалуской свиты« На по
луострове Ридала и на о. Хийумаа, а также в окрестности Рапла и 
Кяру в верхах тамсалуской свиты развита хиллистеская пачка био- 
гермных известняков, которые замещают Еерхи ::аринуской пачки, но 
обыкновенно подстилаются и языком последней, отделяющей хиллисте- 
скую пачку от таммикуской (см. Аалоэ, Нестор, 1977). В окрест
ности залива Матсалу (скв. Мартна, Кирикукюла, Азукюла) карину
ская пачка частично или полностью (скв. Кийдева) эродирована 
(см. Аалоэ, Нестор, 1977).

Полная мощность каринуской пачки колеблется от 7,2 м (скв. 
Пийбе) до 13 м (скв. Ёыхма).

Хиллистеская пачка сложена разнообразным комплексов биогерм- 
ных и околобиогермных пород и распространяется в верхах тамсалу
ской свиты в Северо-Западной Эстонии (о. Хийумаа и п-ов Рид ал а) 
и в Центральной Эстонии (окрестность Faiuia-Кяру). Детально опи
сана хиллистеская пачка на о. Хийумаа и п-ове Рид ала (Аалоэ, Нес
тор, 1977).

Преобладающими в хиллистеской пачке являются крупнодетритовые 
криноидные известняки, содержащие небольшие горизонтально вытяну
тые биогермы, максимальная мощность которых до 6 м, горизонталь
ная протяженность до 50 м (Аалоэ, Нестор, 1977). Рядом с биогерм- 
ными телами местами встречаются линзообразные залежи органогенных 
конгломератов и брекчий. Детрит почти всегда хорошо окатан и от
сортирован. Встречаются прослои сгустково-мелкодетритовых извест-



»яков. На отдельных уровнях встречаются тонкие прослойки глинис
тых мергелей и афанитовых известняков.

Хиллистеский биогермный комплекс латерально замещает карину- 
скую пачку на двух отдельных участках в районе выходов (Хийумаа- 
-Ридала, Рапла-Кяру), в современное время отделенных аррозией 
(см. Нестор, Кала, 1968). Хиллистеская пачка обычно подстилается 
базальными сдоями каринуской дачки за исключением отдельных раз
резов на полуострове Ридала (скв. Пуску и Эйглакюла), где хиллисте 
ские биогермные и криноидные известняк:: ложатся непосредственно 
на таммикуской пачке. На острове Хийумаа и в районе Рапла и Кяру 
каринуские и хиллистески© пачки образуют седиментационный меэоцик- 
лит аналогичный варболаско-таммикускому. Рифостроящими являются 
обыкновенно виды, широкораспространенные и в других пачках гори
зонта: Paleofavosites forbesiformis, Р. balticus, Mesofavosites 
fleximurinus, Й. similis, Eeelimadictyon m.lcrovesiculosum, E. mac- 
rotubercuiatiun. Наряду с ними встречается большое количество спе
цифических видов: Sinopora operta, Entelophyllum loerawni, Cyatho- 
phylloides kassariensis, Pachystylostroma ungerni, Plectostroma 
necopinetum и др.

Мощность хиллистеской пачки очень изменчивая, но не превы
шает 7 м на полуострове Ридала, 4 м на о-ве Хийумаа и 10 м в рай
оне Кяру.

Ыхнеская свита включает мергели и глинистые микрокристалличе
ские известняки соответствующие всему объему юуруского горизонта 
в Южной Эстонии и его низам в переходных к варболаской свите раз
резах Средней Эстонии (скв. Варбла, 1*ярну, юильяцди ̂ 0, Курси).

£> разрезе свиты наблюдается чередование более карбонатных 
пачек с мелкокомковатыми глинистыми микрокристаллическими извест
няками и более однородных глинистых гориэонтальнослоистых мерге



лей и карбонатных глин. В этом чередовании проявляется нерезко- 
выраженная микроцикличность. При переходе в северном направлении 
к варболаской свите в кровле микроциклитов часто прослеживается 
прослой (5-30 см) микро-скрытокрист&ллического известняка. Про
слои обломочно-детритовых известняков отсутствуют, но редко на
блюдаются тонкие (1-2 см) прослойки тонкозернистых сгустково- 
шламовых известняков.

Фауна овиты очень односторонняя и соответствует сообществу 
oiorinda. Яораллы, строматопораты, мшанки, известковые водорос
ли практически отсутствуют. Более характерными для свиты являют
ся Halmanella neocrassa, ?lectodonta propinqua, Ormiella trigona, 
Microcheilinella mobile, Ciorinda undata, Максимальная мощность 
свиты в скв, Вильярди - 63,7 м, уменьшается к юго-западу до 12 м 
в скв. Овиши.

Во многих разрезах, особенно по окраинам распространения 
свиты в Южной Эстонии (Охесааре, Рухну, Икла, Селисте, Таагепера, 
Холдре, Абъя, Тарту) и в разрезах Северной Латвии в ее низах встре
чается пачка скрытокристаллических известняков (руяская пачка), 
подстилающаяся маломощной пачкой мергелей (пуйкульская пачка).
В разрезах Северной Латвии и Рухну, а отчасти в Икла и Холдре, 
мергели выше руяской пачки превращаются красноцветными и выделяют
ся в самостоятельную розенскую пачку (Ульст, 1979).

Пуйкульская пачка представлена зеленовато-серыми, сравнитель
но однородными известковыми мергелями, с редкими комками глинисто
го известняка. Ь некоторых восточных разрезах (Гарту, Элва) пачка 
представлена домеритами лагунного облика, которых Я. Нылвак и 
Л. Пылма предложили назвать тоомеской пачкой. Наибольшую мощность 
достигает пуйкульская пачка в разрезах Селисте (4,3 м) и Охесааре



(2,7 м). Нижняя граница пачки сравнительно резкая, верхняя пере
ходная* Лачка содержит ХИТИНОЗОИ Conochitina postrobusta, Cyatho- 
chicina campaJLUlaeformis и др.

Руяская пачка представлена светлыми комковатыми микро- и 
скрытокристаллическими, реже глинистыми известняками. Наиболь
шую мощность она достигает в разрезе скважины Охесааре (8,3 м). 
Она содержит остр&код Mcrocheilinella mobile, Silenis mawil, 
ХИТИНОЗОИ AJticyrochitina nodifera, A. laevensis.

Posei жая пачка представлена буровато-красными мергелями с 
линзовидными комками глинистого известняка. В низах и особенно 
в верхах пачки мергели превращаются зеленовато-серыми. Мощность 
розенской пачки Максимальная в скв. Колка (14,3 м). Остатков ор
ганизмов в ней не найдено.

Стачюнайская свита сложена в основном светлыми желтовато- 
до коричневато-серых волнисто-слоистыми иди полукомковатьши мик
ро- и скрытокристаллическими известняками и образует нижнюю часть 
юуруского горизонта на большей части территории Латвии и в Запад
ной Литве, в пределах Балтийской синеклизы. Органические остатки 
в породах стачюнайской свиты чрезвычайно редки и фауна изучена 
СЛабО. Лз ХИТИН030Й В СВИТе Определены Cyathochitina campanu- 
laeformis, Ancyrochitina nodifera И
(см. гл. 3.6,).

Максимальную мощность имеет стачюнайская свита в восточной 
части т.н. Елгавского прогиба (Балдоне - 35,8 м, Наровея - 33,7 м, 
Стачюнай - 31,4 м, Тауркалне - 44 м). В западу, югу и северу мощ
ность свиты быстро уменьшается. В северном направлении свитв за
мещается низами ыхнеской свиты (пуйкульской и руяской пачками).
По юго-восточной окраине Балтийской синеклизы свита эррозионно



выклинивается (рис. 2.3. - I). Она отсутствует также в оа^ых за

падных разрезах полуострова Курземе (см. стр. ).
^уйкульская пачка. В низах стачюнайекой свиты прослеживает

ся маломощная (0,3-0,6 м) более глинистая пуйкульская пачка,сло

женная относительно однородными массивными или горизонтально
слойчатыми зеленовато-серыш известковыми мергелщ:и, содержащи
ми тонкого рассеянного глауконита. Ее стали выделять только в 
самое последнее время, поэтому во многих разрезах, описанных 
раньше, отсутствуют точные данные об ее присутствии. Цуйкульская 
пачка распространяется также в более северных разрезах в низах 
ыхнеской свиты и ее стратотипом выбрана скв. Цуйкле в интервале 
458,9-460,6 м.

Стуриская пачка. Основную часть стачюнайекой свиты на тер
ритории Латвии по традиции называют отуриской пачкой и практиче
ски ее характеристика совпадает с характеристикой стачюнайекой 
свиты.(В Литве стачюнайскую свиту до сих пор на пачки не подраз
делили). Стурпская пачка является латеральным аналогом руяской 
пачки в Северной Латвии - Южной Эстонии, отличаясь лишь более 
чистым составом породы и, возможно, несколько большим объемом. 
Выделены они в различные пачки потому, что до последнего времени 
их считали разновозрастными. В верхах стуриской пачки залегают 
отложения ремтеской и апашчяской свит, представленны^соответст- 
венно мергелями и глинистыми детритистыми известняками. Литоло
гическая граница доволь^но четкая. Мощность стуриской пачки 
близка к мощности стачюнайекой свиты.

Вишкиск пачка ввделяется в некоторых восточных разрезах 
Латвии (Вишки, Атадшене. Лудза) и в северо-восточных разрезах 
Литвы (Буткун&й, Сведасай ?, Баукшиай ?)• Б стратотипическом



разрезе схв. ДОшки (инт. 423,7-42v,4 м) она представлена корич
невато -серыми органогенно-детритистыми микрокристаллическими вод- 
нистослоистыми или полукомковатыми известняками с большим количе
ством пиритизпрованных поверхностей перерыва. От пород стуриской 
пачки отличается наличием раковинного детрита, кораллов и строма- 
ТОПОрат. Определены Strlcklandia lene lene, Clathrodletyon cf, 
boreale, Cyathochitina camnanulaeformis, Ancyrochltina cf. spon
giosa, a. cf. nodifera, показывающие, что вишкиская пачка при
мерно соответствует верхам стачюнайекой свиты и верхам варбола- 
ской свиты в Эстонии. Нике и выше она отделена в стратотипе за
метными стратиграфическими перерывами: подстилается таучёнсхой 
свитой (пиргуский гор.) и перекрывается овянченской свитой (ада- 
вереский горизонт). В разрезе Буткунай пачка подстилается ужпадь- 
ской пачкой поркуниекого возраста iсм. гл. 2.2.)• Горизонталь
ная протяженность распространения пачки не установлена. Мощность 
достигает до 24,7 м в скв. Атаоиене.

Ремтеская свита представлена зеленовато-серыми и красно-ко
ричневыми мергелями и отвечает верхам юуруского и низам райккюла- 
ского горизонтов в Средней и Западной Латвии и на северо-западе 
Литвм.

Мергели ремтеской свиты являются большей частью сильно гли
нистыми е отдельными комками известкового мергеля или глинистого 
известняка. Мнтертлами порода более ка}«онатняр, частично доло
мит ированная. В низах и в верхах свиты мергели часто зеленовато
серые, в середине - красновато-коричневые. Встречаются прослои и 
линзы глинистых и скпытокристаллических известняков.

Ремтеская свита, в частности ее нижняя, юуруская часть прак
тически лишена палеонтологических остатков, о верхах свиты, выше



красных мергелей установлены хитинозои Cyathochitina calix. С. 
kuckersiana и Coronochitina maeimili ССКВ* РвМТб, ЛИТауре), 
а в самых верхах свчты в скв, Шлтене 30 найден Coronagraptus 
cyphue (Улье", 1973), позволяющие сопоставить веюхи ремтеской 
свиты с нижней «астьг пайккюлаского горизонта,

Ремтеская свита залегает на стачюнайской свите, а на самом 
западе Латвии на салдусской свите ордовика (см. рис. £.3. - I).
В северном направлении она замещается розенской пачкой ыхнеской 
свиты и слитерской и колкской пачками саардеской свиты. В Вос
точной Латвии и Центральной Литве- по юго-восточному борту Бал
тийской синеклязы ремтеская свита замещается апащчяской свитой. 
Перекрывает«* она годными граптолитовыми аргиллитами добельской 
свиты, причем границ» литологически переходная.

Меткость свиты колеблется от 0,6 м (екв. приекуле) до 18 м 
(скв. Инчукалнс).

А-ащчяская свита сложена мергелями и глинистыми детритисты- 
ми известняками с редкой рассеянной фауной брахиолод, остракод 
и конопонтов. Она распространяется по юго-восточному бооту Бал
тийской еинекячзы, в ьосточной Латвии и Средней Литве (рис. 2.3. 
-I). Породы ап&тчяекой свиты зеленовато-серые, комковатой тексту
ры, содержат зерен глауконита. В кропде свиты развита пачка или- 
ето-детрктовых известняков со сближенными пиритизированными по
верх но отдели перерыв» (скв. Крякянава, Стачюнай и др.). Это пока
чивает не регрессивный характер строения свиты и свидетельствует 
о размыве верхов свиты (Пашкевичюс, 1979; Бразаускас, 1963).
-рита образует самостоятельный мезоциклит и оаньше II. Лапинскее
(1968) начал с ней силурийскую систему в Южной Прибалтике. Она 
залегает на стачюнайской свите и перекрывается граптолитовши 
аргиллитами добельской свиты с явными признаками наличия седимен-



тационного перерыва. Ё северо-восточном направлении апашчяская 
свита замещается мергелями ремтеской свиты, но стратиграфический 
объем апашчяской свиты, очевидно, меньше и соответствует лишь 
ее юуруской части. Из апашчяской свиты определены консдонты Dis- 
tomodus kentuckyensis, Hibbardells caudate, Icriodina irregularis, 
Hibbardella brasffieldensis.

Мощность свиты колеблется от 8,9 м (Паровея) до 3,8 м (Ста- 
чюнай), уменьшаясь в северо-западном и южном направлениях.

2.3.3. Райккюлаский горизонт

1айккюлаский горизонт был вьщелен Ф. «шдтом (1858) ориги
нально как промежуточг ые слои между пентамеровыми известняками 
двух типов: внизу С Pentamerus borealis (»Borealis), наверху С 
Pentamerus estonus (-Р. oblongus). Этот стратиграфический интер
вал представлен фациально сильно дифференцированной толщей от 
сланцевидных гралтолитовых аргиллитов в пределах Балтийской сине- 
клизы до лагунных доломитов и домеритов в Северной Эстонии. Силь
но изменяется литологический состав горизонта также по вертикали, 
что выражается в цикличном строении толщ, в частности в Север
ной Прибалтике, где ее характерной чертой является повторное по
явление в разрезах горизонтально выдержанных пачек микро-скрыто- 
кристаллических известняков, переслаивающихся с мергелями или 
различными органогенно-детритовши известняками.

Основные районы распространения райккюлаского горизонта 
те же, что и нижележащего, юуруского горизонта, но выходы зани
мают несколько более ограниченную площадь.

Отложения райккюлаского горизонта местами сравнительно хо
рошо охарактеризованы граптолитами за исключением самой страто
типической свиты По официальной стратиграфической схеме гори-



зонт сопоставляется с граптолитовыми зонами Coronograptus cyphus, 
Coronograptus gregarius И Demirastrites convolutus верхоз 
нижнего и среднего лландовери. В последнее время накопились дан
ные, что в оригинальном стратотипическом объеме горизонту соот
ветствуют, видимо, только нижние две зоны, в то время как ана
логи зоны D. convolutus, по всей вероятности, падают на уровень 
стратотипа адавереского горизонта (см. ниже).

Сложное цикличное строение и ф&циально пестрый состав тол
щи ра£жкэласких отложений, наличие существенных стратиграфиче
ских перерывов и очень сильной вторичной доломитизации обусло
вили то, что в настоящее время не существует общепринятого под
разделения и корреляции райккюлаского горизонта в его стратоти
пическом районе. Учитывая данные, полученные при проведении в 
Средней Эстонии крупномасштабного геологического картирования и 
гвдрогеологических работ, ниже представлен возможный вариант 
стратификации райккюлаского горизонта, требующего дальнейшей 
доработки.

На территории Прибалтики ввделяются три основных типа раз
резов райккюлаского горизонта.

Первый тип разрезов распространяется в стратотипическом 
районе Северной Эстонии (см. рис. 2.3. - 2, I) и представлен 
пестрой толщей разнотипных мелководных известняков, вторичных 
и первичных доломитов райккюлаской свиты, протягивающей от юга 
о-ва Хийумаа через Матсалуский залив, гапла, Лайде до окрест
ности ж.д. станции Бягева. По цикличному строению и четкому раз
личию состава коралловой фауны райккюласкрю свиту можно подраз
делить на две разновозрастные подсвиты: нижнюю и верхнюю, кото
рые здесь предлагаются назвать соответственно мондиской и дубя-



Рис. 2.3 - Z. Площадное распространение типов разрезов райк- 
кюлаского горизонта.

I - распространение оайккюлаской свиты, Н а  - разрез гори
зонта представлен саардеской свитой е резко выраженной циклич
ностью и наличием пачек органогенно-детритовых пород, Но - раз
рез представлен саардеской свитой в типичной форме, Ш а  - ниж
няя часть горизонта представлена верхами ремтеской свиты, верх
няя - добельской свитой, Ш б  - большей части райккюлаского го
ризонта соответствует седиментационный перерыв изменчивого объ
ема.



ской, сохраняя названия» когда-то предложенные для подгоризонтов 
райкюодаского горизонта (Рыьюусокс, lvõü), (о упомянутой работе
- "Геология СССР, Ш ' Ш  том" - в райкюаласким горизонте выделя
лся еще ярва-яачиекий подгоризонт, большая часть которого вклю
чена в юуруский горизонт в качестве каринуской пачки - нестор,
ада, iv?oö) • полная мощность разрезов такого типа достигает до 
4d,.d и в скв» цурые. Западнее шоссе Ристи - Лихуда лубяская под- 
свита начинает постепенно выклиниваться до его полного отсутст
вия на юге о-ва Хийуыаа, где мощность райкюодаского горизонта 
лишь 1Ь,1 м (скв. Эммасте).

агорой тип разрезов райкюодаского горизонта распространяет
ся на большой территории Средней и ~*ной Эстонии и Северной Лат
вии, где горизонт представлен саардеской свитой: трижды повто
ряющимися пачками микро-скрытокристаллических известняков цик
лично чередующимися с мергелями или илисто-детритовши извест
няками. Стратотипическим для саардеской свиты является разрез 
скв. Лкла на южной границе Эстонии, где она подразделяется на:
1) "пускускую", Ü) слитерскую, 3) колкскую, 4) икласкую, 3) лем- 
мескую и 6) стайцвдьскую пачки (подтип Xi6), где нечетные пачки 
представлены мергелями иди гдинистьвш известняками, а четные
- микри-скрытокристалдическими иэвестнякИами. Ь Средней Эстонии, 
севернее линии Ликгиссепа - *лрну - оильяцди - Лавва мергели и 
глинистые известняки в саардеской свите замещаются комковатыми 
идисто-детритовыми известняками с появлением просдоев зернистых 
детритовых известняков (подтип ila). На большой территории 
Центральной Эстонии породы этой части разреза вторично сильно 
дрдомитиэированы. и этом подтипе разрезов выражена очень четкая 
и несколько более сложная цикличность, чем в южно-эстонских раз



резах. Границы циклитов в доломитизированных разрезах Центральной 
и Восточной Эстонии прослеживаются лучше чем границы стратотипи
ческих пачек саардеской свиты. Поэтому при геологической съемке 
X. Неренс использовала подразделение соответствующей к саардеской 
свите части разреза на следующие циклостратиграфические слои: 
ярва-яаниские, вяндраские, йыгеваские, имавереские и мыхкюлаские, 
взаимоотношения которых со стратотипическими пачками саардеской 
свиты показаны на стратиграфической схеме 2.1. - 4.

Последние, т.в. мыхкюлаские слои содержат обильно Pentamerus 
oblongus и соответствуют адаверескому горизонту в его стратотипи
ческой местности. Поэтому к адаверескому горизонту, очевидно, сле
дует отнести и стайцедьскую пачку, корродирующуюся с мыхкюласкими 
слоями (см. ниже). В Западной Эстонии верхам саардеской свиты 
соответствует заметный стратиграфический перерыв (В. Нестор,1976 
и др.), величина которого постепенно увеличивается в северо-запад
ном направлении (см. рис. 2.1. - 2 и 2.1. - 3), так что в северо
западной части о-ва Сааремаа (в скв. Ундва и Вики) райккюлаский 
горизонт представлено лишь самыми нижними - пускуской и слитерской 
пачками.

Глинисто-карбонатные разрезы подтипа 116 отличаются наиболь
шими для райккюлаского горизонта мощностями. В разрезе скв. Икла 
полная мощность саардеской свиты достигает 177 м, а без стайцель- 
ской пачки возможно адавереского возраста - 133 м. В Центральной 
Эстонии, где распространяются разрезы подтипа Па, их мощность 
45-55 м.

Третий тип разрезов райккюлаского горизонта распространяет
ся на территории Средней и Южной Прибалтики в пределах Балтий
ской синеклизы. Разрезы этого типа включают верхи ремтеской сви



ты и нижнюю половину из добельской свит"! представленных соот
ветственно глинистыми мергелями и темными граптолитовыми аргил
литами. На юго-восточной окраине Балтийской синеклизы верхами 
нижнего и средним лландовери связан заметный седиментационный 
перерыв, максимальное территориальное распространение которого 
совпадает с райккюласким временем (подтип III6). Кроме того, в 
Литве отложение темных гралтолитовых аргиллитов начинается уже 
во время зоны с. cyphus и поэтому здесь весь райккюлаский раз
рез представлен граптолитовыми аргиллитами добельской свиты. Раз
резы третьего типа отличаются исключительно малыми мощностями 
(от 3 до 15 м).

Нижняя граница райккюлаского горизонта проводится наиболее 
четко в районе распространения сьардеской свиты. Согласно пред
ложению X. Нестора и Э. Кала (1968) она проводится по подошве 
маломощной пачки мергелей в настоящее время именуемой пускуской 
пачкой, являющейся базальной пачкой мезоциклита, включающего и 
известняки слитерской пачки и мергели - глинистые известняки ниж
ней половины колкской пачки. В разрезах скв. Икла (гл. 494,0
-499,0 м) и Стайцеле эти мергели были раньше оставлены в состав 
нижележащей ыхнеской свиты (Кальо, Вингиссар, 1969; Улсьт,1973). 
Именно с этой пачкой ееязаыл самые нижние находки граптолитов 
зоны Coronograptus cyphus. Ш -атому нижняя граница райккюлаского 
горизонта сопоставляется с подошвой данной граптолитовой зоны. 
Этим уровнем связано массовое появление хитинозой Conochitina 
electa И исчезновение ВОДОВ Conochitina postrobusta И Cyatho- 
chitina kuckereiana. В Северной Эстонии, в районе распростране
ния райккюлаской свиты проведение границы местами менее четкое,f
но также совпадает с более глинистым началом седиментационного



цикла. В тех разрезах Средней и Южной Прибалтики, где в верхней 
половине нижнего лландовери распространяется ремтеская свита,ниж
няя граница райккюлаского горизонта проходит примерно в верхней 
трети свиты. Исследование хитинозой в некоторых разрезах (Ремте, 
Нитауре) показало, что эту границу можно провести условно по кров
ле слоя красноцветных мергелей, образующих среднюю часть ремтеской 
свиты и не содержащих хитинозои. В вышележащих зеленовато-серых 
мергелях, мощностью 2-3 м в этих разрезах встречаются типичные 
ДЛЯ райккюлаского горизонта СопосМ1;1па 1к1аепя1в и Согопос)11- 
"Ыпе шаеппШ.

В Восточной Латвии и Средней Литве, по юго-восточному борту 
Балтийской синеклизы нижнюю границу райккюлаского горизонта можно 
провести по границе между апашчяской и добельской свитами. Пос
ледняя начинается в литовских разрезах (Стонишкяй, Кункояй, Ви- 
дукле, Паровея, Стачюнай) граптолитовыми аргиллитами зоны с. 
сур]т8 и отделена от апашчяской свиты определенным седимента- 
ционным перерывом (Лалинскас, 1970; дашкевичюе, 1979; Бразаус
кас, 1983).

Верхняя граница райккюлаского горизонта проводилась в Се
верной Прибалтике по подошве румбаской свиты, трансгрессивно 
перекрывающей в Западной Эстонии разновозрастные и разнофацкаль- 
ные пачки нижележащей саардеской свиты (см. рис. 2.1. - 2 и 3) 
и считаемый возрастным аналогом граптолитовой зоны мопо^ар-ьиз 
вес1ё*1 зки (см. Нестор, 1972). В Средней и Южной Прибалтике 
эта граница проводилась в верхах литологически однородной добель-
ской свиты, по подошве зоны моподпцли. майски.

Изучение скважин, пробуренных в Центральной Эстонии, пока
зало, что отложения румбаской свиты распространяются только в 
Западной Эстонии до линии Кяру - Вяндра - Ванаыуэ - Абъя и вое-



точнее сни уничтожены дсчетеерт ичнсй еррсзией. Распрестранявщк©- 
ся в Центральной Эстонии стратотипические для адавереексго гори
зонта мыхкюлаские слои с Pentamerus oblongum, считаемые лате
ральной разновидностью румбаской свиты залегает в районе Вяндра 
под отложениями румбаской свиты, а северо-западнее им, очевидно, 
соответствует дорумбаский перерыв, увеличивающий в северо-запад
ной направлении и постепенно охватывающий все больший стратигра
фический объем. Новые скважины пробуренные в окрестности Вильян- 
ди и изученные X. Перенс показали, что Pentamerus oblongus ьстре- 
чается обильно в пачке скрыто- я микрокристаллических известняков 
(в скв. Хеймтали, № 142 в гл. 75,0-67,4 м), по литологической ха
рактеристике и положению в разрезе явно соответствующую стайцель- 
ской пачке в разрезах Икла и Стайцеле.

Лз сказанного сложится впечатление, что стратотипические для 
адавереского горизонта мыхкюлаские слои являются латеральной раз
новидностью стайцельской пачки саардеской свиты и залегают стра
тиграфически ниже настоящей румб&ской свиты, заполняя в Централь
ной и Восточной Эстонии верхнюю часть седиментационного перерыва 
прослеживаемого в Западной Эстонии под румбаской свитой. В таком 
случае в стратиграфически полных разрезах саардеской свиты верх
нюю граниту райккюлаского горизонта следует, еидймо, провести по 
подошве стайцельской пачки, споставляемой с нижней границей гр&п- 
толитовой зоны Demirastrites convolutus (Решения..., 1978). В 
пользу такого сопоставления говорит и то, что по современным 
представлениям в Уэлском бассейне массовое распространение penta- 
merue oblongus начинается также на уровне зоны convolutus14 
продолжается выше резкого регионального перерыва в зоне Monograp- 
tus sedgwftckii(Cocks et ai.t 1983). При такой переинтерпретации 
положения данной границы на территории Средней и Южной Прибалтики,



где она и прежде проходила внутри добельской пачки, ее следует 
опустить на одну граптолитовую зону, т.е, примерно 1,5-5 метров 
ниже. Окончательное решение проблемы проведения верхней границы 
райккюлаского горизонта требует еще специальных разносторонних 
палеонтологических исследований.

Вышеприведенный обзор показывало, что как нижняя, так и 
верхняя граница райккюлаского горизонта сравнительно трудно про
слеживается в Средней и Южной Прибалтике, так как первый из них 
проходит внутри ремтеской, второй - внутри добельской свиты. В то 
же время в этих районах очень хорошей границей является граница 
между нижним и средним лландоверч или граптолитовыми зонами сого- 
nograptus cyphus И С. gregarius (D. triangulatus), КОТОрыЙ ЯВ- 
ЛЯвТСЯ границей между ремтекой и добельской свитами, но оказывает
ся внутри райккюлаского горизонта. На территории Эстонии эта гра
ница прослеживается тоже очень хорошо, так как она совпадает с 
границей двух сходных райккюласких мезоциклитов, начинаяющихся 
тонкой глинистой базильной пачкой, которой следует сравнительно 
мощнея пачка скрытокристаллических известняков (соответственно 
слитерская и иклаекая пачки), которым следует в болзе южных раз
резах (подтип 116) мергели и глинистые известняки (колкская и леммес! 
меская пачки), а в более северных разрезах (подтип На) детритовые 
известняки. Находки граптолитов в скв. Икла и в других скважинах 
свидетельствуют, что нижняя из данных мезоциклитов соответствует 
зоне с. cyphus, верхняя - зоне с. gregsrius.Граница между данными 
мезоциклитами проходит в Южной Эстонии примерно по подошве икла- 
ской пачки (включая базальный слой мергелей содержащий хитинозой 
слоев с Coronochitina maennili - G*1, см. гл. 3.6,). ь Средней 
Эстонии граница мевду нижним и средним лландовери совпадает с по
дошвой йыгеваских слоев, в низах которых з скважинах Ванаыуэ (гл.



43,0-46,0 м) и Курси (гл. 24,6 м) Д. Кальо (1967 и 1970) опреде
лил Согопо̂ ар'ЪиБ сГ. ^гвгяг1 ив. В райккюлаской свите наблюдается 
также эта четкая граница циклов, только здесь циклы начинаются с 
маломощной пачкой детритистых или микрокристаллических известня
ков, вверх замещающихся с коралловыми, сгустковыми или чистодет- 
ритовыми известняками и нередко заканчивающимися лагунными доло
митами или домеритами. Эти циклиты предлагаются ваделить в каче
стве мюндиской и лубяской подсвит.

Ниже следует характеристика основных подразделений райккюла- 
ского горизонта.

Райккюлаская свита наделяется здесь впервые под этим назва
нием как стратотипическая свита райккюлаского горизонта. В схеме 
1976 г. (Решения..., 1978) она фигурировала под названием кулла- 
мааской свиты, но в несколько ином стратиграфическом и фациальном
объеме и заметно большим площадным раслростремлением. й

Райккюлаская свита представлена сложной толщей различных из
вестняков и доломитов крайне мелководного генезиса, образующих два 
сходного четко выраженного, регрессивного мезоциклита. Последние 
начинаются с волнистослоистыми или полукомковатыми обломочно-илисто 
детритовыми, сгустково-илисто-дзтритовыми и коралловыми известня
ками, часто с микрокристаллической основной массой, прослоями мер
геля и микро-скрытокристаллической породы и имеют более глинистую 
базальную часть. В южном направлении эта часть ».езоциклитов заме
щается с афанитовыми извостнлками в салрдеской свите. В средней 
части райккюласких мезоциклитов развиты чистозернистые детритовые 
и сгустковые и также биоморфные и биогермные кораллово-строматопо- 
ровые известняки отмельной фациальной зоны» Верхнюю часть мезоцик
литов образуют лагунные глинистые доломиты и домериты или плитчато
листоватые микрослойчатые доломитистые породы с трещинами усыхания.



Неред! о в верхах мезоциклита, выше латунных * доломитов повторяет
ся пачка отмельных детритовых, сгустковых ипи коралловых извест
няков« сходная средней части мезоциклита и напоминающая неполно 
развитый циклит второго порядка. Б различных разрезах и мезоцик
лах пропорции данных частей мезоциклитов изменяются и некоторые 
из них могут отсутствовать. Как правило« в более южных разрезах 
сильнее развита нижняя часть иезоцчклитов, в более северных - 
средняя и верхняя. Южную границу распространения свиты следует 
провести там, где средняя и верхняя части (отмельно-лагунные от
ложения) преобладают, а в нижней части афанитовые известняки или 
незначительной мощности или же замещены илисто-детритистыми и 
сгустковыми разновидностями пород. Б переходных разрезах со саар- 
деской свитой более мощная пачка афанитовых известняков в низах 
разрезов может быть отнесена к оаардеской свите, а верхняя - 
отмельно-лагунная часть к райккюлаской свите (напр., скв. Кири- 
кукюля, рис. 2.1. - 3).

Полное замещение райккюлаской свиты происходит южнее о.ХиЙу- 
маа, скв. Кирикукюла, Нурме, Лайде, Вяге«а. Мощность свиты в не
которых типичных разрезах показан на таблице 2,5. - I и колеблет
ся от 14,2 м (Эммасте) до 43,9 м (Лелле - № 320). Западнее Энсе- 
-Кулламаа разрезы свиты подлежались дорумбаской денудации и не
полны (см. выше).

Стратотипом для свиты являетсг стратотип райккюлаского.гори
зонта - старый береговой обрыв Гайккюла-Иака. Б пробуренной Управ
лением геологии ЭССР стратотипической скважиье интервал залегания 
свиты 0,5-35,0 м и она охватывает почти полную мощность горизон
та, так как в скв. Валгу, расположенной несколько километров юж
нее, полная мощность свиты 38,6 м.



Таблица 2. 3,- I 
Интервалы залегания и мощность райккюлаской свиты и 

ее подсвит в буровых скважинах

*СКВ.на
рис.
2.1-1

Скважина лнторвалы залеганкд и ] ощности, м
гаиккюласкаясвита луоьяскаяподсвита лакейская

подсвита

I Эммасте 39.2—53.4 _ 39.2-53.4
14,2 14,2

7 Мартна 3.1*24.7 3.1- 6.2 6.2-24.7
21,6 3,1 18,5

9 Энее 11.1-37.1 11.1-20.6 20.6-37.1
26,0 9,5 16,5

13 Райккюла 0 «5—35.0 .0*5-19^ 19.2-35.0
34,5-г 18,7+ 15,8

14 Валгу 13.0-51.6 13.0-29.8 29.3-51.6
38,6 16,8 21,8

15 Нурме 41.0-78.6 41.0-54.2 54.2-78.6
37,6 13,2 24,4

18 Кяру 13.0-56.0 13.0-29.5 29.и-56.0
43,0 16,5 26,5

- Оргита 2.5—35.0 2.5-17.5 17,5-35.0
32,5+ 15,0+ 17,5

- Наэкюла 8.0-36.У 8.0-23.3 23.3-36.9
27,1+ 15,3+ 13,6

- Делле (320) 12.4-56.3 12.4-35.5 35.5-56.3
43,9 23,1 20,8

А



Райккюлаская свита залегает на карицуской или хиллистеской 
пачках юуруского горизонта. Нижняя граница проводится по более 
глинистоцу базальному слов (мощи. 0,3-2 м) мергелей или комкова
тых глинистых известняков, образующую трансгрессивное начало ме- 
зоциклита. На зследе до района Кяру райккюлаская свита южнее вы
хода со стратиграфическим перерывом перекрывается румбаской сви
той адавереского горизонта. Восточнее райккюлаская свита распро
страняется только в полосе современных выходов.

Райккюлаская свита имеет сравнительно слабую палеонтологиче
скую характеристику. Многочисленно встречаются в ней только корал
лы и отрешат о пораты, а в лагунных породах - лишь оотракоды Нег_
mannina hisingeriM Н. keyserlingi.

Два сходного мезоцихлита райккюлаской свиты рассматриваются 
здесь в качестве под свит. Нижняя названа мщциской, верхняя - лубя- 
ской подсвитой. Эти названия были введены в литературу А. Рыымус- 
оксом (1960) для обозначения подгориэонтов райккюлаского горизон
та, позднее не нашедших применения. Им был в низах горизонта вы
делен еще ярва-яаниский подгоризонт, большая часть которого отне
сен в юуруский горизонт в качестве каринуской пачки (Нестор,Кал а, 
1968 и др.)д

Мюндиская пел свита соответствует нижнему мезоциклиту райк
кюлаской свиты и имеет такое же географическое распространение.
Она начнется в северо-западных разрезах (Эммасте, Энее) сгустково- 
мелкодетритовыми известняками на остальной части территории пере
слаивающими обломочно-илисто-детритовыми и микрокристаллическими 
известняками, часто вторично доломитизированными. Выше следуют 
зернистые сортирсванно-детритовые или коралловые известняки, иног
да содержащие биогермы (скв. Паэюола). В верхней части подсвиты 
встречаются лагунные домериты (иногда узорчатые) или глинистые ~ас-



сивные первичные доломиты мощностью до 11,0 м Секв. Кяру). В не
которых более южных разрезах (Нурме и др.) выше лагунных домери- 
тов снова повторяется пачка различных зернистых или коралловых 
известняков. В восточных разрезах сильно развита вторичная доло
митизация.

Нижняя граница совпадает с границей райккюлаской свиты, 
верхняя - очень резкая граница мезоциклитов.

В отроматопоровой и коралловой фауне, дающей основную пале
онтологическую характеристику подевиты много общих форм о юуру- 
ским горизонтом (ем. гл. 3.1. и 3.2.)• Наиболее характерными яв
ляются Clathrodictyon turritum, Ecclimadictyon macrotubereulatum, 
EsTOBitee »gothiandicus". Мощность под с виты колеблется от 14,2 м 
(скв. Эммасте) до 26,5 м (скв. Кяру) (см. табл. 2.3, - I).

Стратотипом является обнажение квнди около г. пайде, где об
нажается. видимо, верхняя часть подевиты.

Дубьяская подсвита имеет весьма входное строение мщциской, 
но в ее низах почти всегда развита пачка (до 2-5 м) афанитовых 
известняков со сравнительно редким детритом и детритовыми просло
ями. В верхах дубьяекой подевиты, выше лагунных доломитов или плитча 
чатых-дистоватых додомитистых пород почти всегда появляется пачка 
коралловых или зернистых известняков. Породы дубьяекой подевиты 
также сильно вторично доломитизированы.

Коралловая и строматошровая фауна четко отличается от фауны 
нижней подевиты (ом. 3.1. и 3.2.). Наиболее характерными являются 
виды Clathrodictyon clivosum, Intexodictyon avitum, Forolinia paka, 
Parastriatopora celebrata, Sinopora operta.

Мощность подевиты в полных разрезу колеблется от 13,2 м (Нур
ме) до 23, X м (Делле, № 320). Западнее Энее-Кулламаа подсвита свер-



ху срезана дорумбаской эррозией и в скв. Эммаете на юге о. Хийу- 
она уже полностью отсутствует.
Стратотипом для подсвиты является старый заброшенный карьер 

Яубья 2-3 хм западнее стратотипа раигкюдаской свиты, где обнажает
ся точно тот же стратиграфический уровень, что в обрыве Райккюла- 
Нака. Поэтому стратотипическим для подсвиты можно считать и ин
тервал 0,5-19,2 и в скважине Iайккша.

Саардеская свита вццелена А. Аадсе и др. (1976), а ее стра
тиграфическое расчленение в стратотипическем разрезе Икда в основ
ных чертах проведено Д. Кальо и П. Шнгисаар (1969). Свита рас
пространяется в Средней и Южной Эстонии и в Северной Латвии (рис.
2.3. - 2). Она сложена из чередующихся пачек желтовато-серых) вол- 
нистсслоистых до полукемковатых микро-скрытокристаллических из
вестняков и зеленовато- до тодиссерых мергелей с комками глинис
тых известняков, в северном направлении постепенно переходящих в 
комковатые идисто-детритовые известняки. Б чередовании более чистых 
афанитовых известняков и более глинистых мергелей и детритовых из
вестняков проявляется мезоцикличность, причем этих мезоцикдитов в 
наиболее полных разрезах всего четыре. Границы циклитов в разрезах 
Южной Эстонии прослеживаются внутри более глинистых диалогических 
пачек, в то время как в Средней Эстонии циклиты становятся более 
асимметричными и только их маломощная базальная часть отличается 
заметно большей глинистостью. Толстая средняя часть мезоцикдитов 
представлена здесь микро-скрытокриеталдическимк известняками, а 
верхняя - илието-детритовыми известняками с прослоями ч^стозернис
тых обломочно-детритовых известняков и частьаш поверхностями пере
рыва. В самых северных разрезах в верхах циклитов иногда появляют
ся уже более мощные пачки зернистых детритовых известняков. Не все 
цкклиты развиты одинаковой полнотой. К сожалению, разрезы саарде- 
екой свиты большей частью в Центральной и Восточной Эстонии сильно



■торично доломитизированы и реликтные первичные структуры, важные 
для расчленения разреза прослеживаются с трудом.

Ё общем фациально разрезы Средней Эстонии отличаются от раз
резов Южной Эстонии довольно существенно, так как первыз являются 
отложениями открытого шельфа, вторые - склоновой фациадьной зоны 
(по модели Нестор, Эйнасто, 1977), поэтому монет быть в будущем 
целесообразно вьщелить для Средней Эстонии самостоятельную свиту 
или свит.

Мощность саардеской свиты максимальна в разрезе екв. Икла 
(176,7 м), который является и стратотилом для свиты (инт. 322,3
-499,0 м). В северо-западном направлении мощность свиты уменьшает
ся за счет постепенно увеличивающегося эрозионного размыва верхних 
слоев свиты до 15,5 м в сьа. Мурика на севере о. Сааремаа. Ё стра
тиграфически сравнительно полных разрезах Центральной Эстонии мощ
ность свиты достигает до 70 м (включая мыхкюлаские сдои давеуеско- 
го горизонта).

В северном направлении саардеская свита замещается райккюла- 
схей свитой (за исключением верхов свиты). В южном направлении она 
вамещается верхами ремтеской и большей частью добельской свит 
(рис. 2.1. - 4).

Нижняя граница свиты проводится по додоове выдержанной пачке 
глинистых или известковых мергелей или домеритов (мощн. от 0,5 до 
б ы в  скв. Селисте), образующих трансгрессивный базальный сдой 
первого крупного райккюласкиго мезоциклита. На верхней границе 
саардеской свиты наблюдается четкая поверхность перерыва,з выше в 
юго-западной части Эстонии со стратиграфическим перерывом разного 
объема залегает румбаская свита глинистых илисто-детритовых комко
ватых известняков*



Саардеск&я свита в Южной Эстонии и Северной Латвии, в своем 
типовом районе развития подразделяется на цускускую", слитерскую, 
колкаскую, икласкуго, леммескую и сгайцельскуя тачки (Аалоэ и др., 
1976; Решения..., 1978; Ульст, 1979).

Пускуская пачка пока неопубликованное подразделение, пред
ставляющее собсй базальнсз глинистое основание первого саардеско- 
го мезоциклита. В Средней Эстонии она представлена зеленовато
серыми домеритами или известковыми мергелями, в Южной Эстонии 
тэмносерыми глинистыми мергелями, содержащими рассеянные остатки 
граптолитов основания зоны с, сурИи®. В разрезах Икла и Стай- 
целе раньше эти мергели были отнесены к верхам ыхнеской свиты 
СКальо, Зиигисаар, 1969; Ульст, 1973), в то же Еремя как в ос
тальных разрезах Эстонии были согласно предложению X. Нестора,
Э. Кала (1968) включены в райккюлаский горизонт в качестве транс
грессивного начала нового седиментадиоиного цикла. По хитинозоям 
пускуские мергели также объединяются с вышележащими слигерской и 
колкаской пачками в слои С Со*осМ1;1па е!-сга гл*
Стратотипом для пачки является разрез скв. Пуску-2 в интервале
2,0-6, м, где пачка залегает над биогермндаи известняками хилли- 
стеской пачки юуруского горизонта. Здесь пачка представлена мас
сивными известковыми домеритами с пиритовыми узорами. Очевидно, 
для Южной Эстонии, где данный слой представлен глинистыми мерге
лями, содержащими даже остаткев граптолитов, целесообразно ввделить 
латеральную пачку со собственным названием, поскольку стратотипы 
всех остальных пачек саардеской свиты находятся также в Южной Эс
тонии и Северной Латвии. Мошость пачки колеблется от 0,5 до 8 м 
в скв. Селисте.



Слитерская пачка залегает над "пускуской" пачкой и представ
лена светло -серыми сравнительно чистыми микро-скрытокристалличе- 
экими известняками волнисто-слоистой до полукомковатой текстуры. 
Пачка называлась до последнего времени стуриской (Ульст, 1970»
1979; Аалоэ и др., 1976; Решения ..., 1978). Б связи с изменением 
стратиграфического положения стуриской пачки в стратотипической 
местности на п-ове Курземе, Р. Ульст и Л. Гай лите предлагают на
звать данную пачку, распространяющуюся в Эстонии и лишь в Северной 
Латвии, слитерской, со стратотшюм в разрезе скв. Колка в интер
вале 631-644 м (629,4-643,8 м по нашим данным).

Колкаская пачка ваделена Р. Ульст (1973). Она сложена глини
стыми мергелями и глинистыми известняками, причем последние в бо
лее южных: разрезах преобладают. В северном направлении порода пачки ] 
превращается постепенно органгенно детритистой, в частности ее 
нижняя часть. В большинстве разрезах Южной Эстонии в колкаскую 
пачку по близкому глинистому вещественному составу были объединены 
глинистые известняки верхов одного циклита и мергели начала следую
щего циклита. По этой границе циклитов проходит также граница хити- 
ноэоевнх ЗОН Conochi tin?, electa и Coronochitina maeimili, ® также, 
вероятно, i’раптолитовых зон Coronograptus cyphus и С. gregarius 
(см. гл. 3.6). В стратотипическом разрезе скв. Колка в качестве 
колкаской пачки (инт. 627,2-631,0 м или 625,-629,4 м по нашим дан
ным) явно рассматривалась лишь нижняя часть, соответствующая вер
хам зоны с. cyphus, а верхняя часть сливается в этом разрезе уже 
с гьшележащей иклаской пачкой. В Средней Эстонии граница циклитов 
проводится также по границе внутри колкаской пачки в широком 
смысле.

Из-за различной трактовки объема ремтеской пачки трудно дать 
ее мощность. В узком смысле она не превышает 10 м, в широком смыс
ле - 20 м.



юь

Иклаская пачка выделена Д. Кальо и П. Вингисааром в разрезе 
скв, Икда, где она представлена светлыми желто вато-серт1*и средне
слоистыми афанитовыми известняками с ровными прослоями серого и 
бурого глинистого мергеля или аргиллита, содержащего много остат
ков гралтолитов, особенно в нижней части пачки. В Северном на
правлении прослои мергеля утончаются и вместо граптолоидей содер
жат дендроидей, а текстура превращается волнистослоистой до полу- 
комковатой, В разрезе райккюлаской свиты этой пачке соответствует 
начало лубьяской под с виты. В южном направлении увеличивается до
ля бурых граптолитовых аргиллитов и иклаская пачка постепенно за
мещается низами добельской свиты.

подтекая пачка содержит гралтолитов зоны с ог onogrs.pt ue gre
garius (Demiastrites triangulatus) и ХИТИНОЗОЙ ЗОНЫ Coroncchit- 
ina maennili (см. ГЛ. 2.0 И 2.7).

Стратотипической считается разрез в скв. /шла в интервале 
397,5-459,4 м. В этом разрезе свита достигает максимальной мощнос
ти (62,2 м). В северном и южном направлениях мощность пачки умень
шается.

Деммеская пачка вццелена также Д. Кальо и Л. Бингисааром
(1969) в качестве "мергелевой пачки" и переименован леммеской 
пачкой А. Аалоэ и др. (19?о). В стратотипическом разрезе Икла 
(гл. 365,7-397,5 м) она представлена аналогичными колкаской пачке 
глинистыми известняками и мергелями. Сходства с колкаской пачкой 
увеличивает то, что в середине леммеской пачки проводится также 
граница между хитинозоевыми зонами Coronochitine maennili и Со- 
nochitina edjelensis, возможно соответствующая верхней границе 
ЗОНЫ Coronograptus gregarius.

В Средней Эстонии деммеская пачка была представлена комковатыми 
илисто-детритовыми известняками, большей частью вторично доломити- 
зированными.



Леммеская пачка имеет более ограниченное площадное распро
странение, чем нижележащая иклаская пачка, так как в Западной Эс
тонии ей большей частью соответствует седиментационный перерыв.

Максимальную мощность достигает пачка в скв. Икла (31,8 м).
Стайпельская пачка ввделена в разрезе скв. Стайцеле (Ульст, 

1973) сначала в меньшем объеме. Позднее название распространено 
на всю верхнюю часть современной саардеской свиты. Она представ
лена желтовато-серыми волнисто-слоистыми до комковатых афанито- 
выми известняками, аналогичными слитерской и иклаской пачке:*.
В Средней Эстонии на данном уровне разреза появляются многочис
ленные РеггЬатегиз оЫоп^ив, позволяющие сопоставить стайцель- 
скую пачку с адавереским горизонтом.

В последнее время в южно-эстонских разрезах X. Леренс уста
новила наличие в середине данного комплекса афанитовых известня
ков еще одцу, более глинистую пачку, аналогичную колкаской и лем- 
меской. В разрезе скв. Икла она залегает на гл. 332-342,2 м, под
разделяя стайцельскую пачку в широком смысле на три части. X. Пе
рвые предлагает называть стайцельской нижнюю афанитозую пачку, 
что согласуется и с оригинальным, более узким объемом пачки.

Среднюю часть - глинистые комковатые известняки она называет 
рамзиской пачкой стратотипом в скв. Рамзи № 401 на гл. 116,2
-126,6 м, верхнюю айанитовую пачку - лоодиской пачкой (инт.104,2- 
-116,2 м в этой же скважкне).

Стайцельская пачка в широком смысле имеет наибольшую мощ
ность в скважин» Стайцеле, где по данным Р. Ульст (1979) имеет 
мощность 91 м. В скв. Икла она 43,4 м и быстро уменьшается в се
верном направлении, возможно за счет денудации верхних сдоев.

В Центральной Эстонии, где породы саардеской свиты преиму
щественно сильно доломитизированы, а также фациально видоизмене



ны X. Дерене при проведении гидрогеологических ра»>о? и крупно
масштабного геологического картирования, стагз, применять цикло
стратиграфические слои вместо пачек. Слои начинаются с более гли
нистой базальной пачкой (первично мергели иди глинистые комкова
тые известняки), которым следкет обычно более чистая, первично 
афанитовая порода, а верхи слоев содержат частые прослои (север
нее пачки) первично илисто-зернистых или зернистых пород и по
верхностей перерывов. Циклит« развиты в неодинаковой меое. Всего- 
в интервале, соответствующем саардеской свите, ваделяется пять 
циклостратиграфических подразделений: ярва-яаниекие, вяндраскне, 
йыгеваские, ииавереские и ныхкюяаокие сдои.

Самые нижние, ярва-яаниские слои сопоставляются ей с пуску- 
схой и елитерехой пачками. Следующие, вяндоаские сдои развиты 
нетипично (отсутствует четкая афанитовая часть) и сравнительно 
маломощны. Они сопоставляются е нижней частью колкаской пачки в 
жироком смысле. Ярва-яаниские и вявдраские слои вместе, видимо, 
сопоставляются е мюндисхой под свитой пай* шваскс.! свиты и могут 
быть и сами рассмотрены как нижняя подсвита саардеской свиты.

Следующие, йыгеваские сдои образуют четкий циклит, анало
гичный ярва-яаниским слоям и сопоставляются X. Дерене с верхней 
половиной колкаской пачки и иклаской пачкой.

Имавереекие слои развиты несколько менее полно и сопоставля
ются X. Перенс с деимеской и стайцельекой (в узком смысле) пач
ками.

Йыгеваские и им&вереские слои вместе, очевидно, коррелируют- 
ся с лубьяехой подсвитой райккюлаской свиты в Северной Эстонии. 
Соответствующий объем в саардеской свите можно смотреть как сред
нюю ее подсвиту,



Саыю верхние, мыхкюлаские сдои отличаются более пестрым 
строением. В этих слоях встречаются прослои и банки Реп-Ьатегие 
о Ы о п . , а в более северных разрезах в верхах мыхкюдаских слоев 
развиты сравнительно мощные пачки чистых зернистых (первично дет- 
ритовых) пород. Мыхкюлаские слои X. Дерене сопоставляет с рамзи- 
ской и лоодиской пачками, т.е. верхами стайцельской пачки в преж
нем более широком смысле. Их можно рассмотреть как верхнюю под- 
свиту саардеской свиты или самостоятельную свиту, которую следует 
включить в едавереекий горизонт.

Нам кажется, что верхние, мыхкюлаские и имавереские слои в 
стратотипических разрезах саардеской свиты следует коррелировать 
на один циклит ниже> Дело в том, что в середине иклаской пачки 
также прослеживается более глинистый интервал. Поэтому к&хется, 
что имавереские слои могут соответствовать верхней половине икла
ской и, возможно, нижней части леммеской пачки, в то время как 
мыхкюлаские слои соответствуют леммеской (или верхней половине) и 
стайцельской пачкам. Возможно, что в Центральной Эстонии рамзиской 
и лоодиской пачкам уже соответствует перерыв.

Эти вопросы требуют тщательной проверки в связи с необходи
мостью всесторонне обосновать проведение границы между райккюла- 
схим и адавереским горизонтами согласно положению их стратетилов.

Добельская свита сложена преимущественно темно-серыми гори- 
зонтально-мюерослойчатыми слегка битуминозными граптолитовыми ар
гиллитами небольшой мощности. Она замещает саардескую и румбаскую 
свиты в южном направлении и распространяется на значительной тер
ритории Центральной и Западной Латвии и в Западной Литве, в преде
лах Балтийской синекдизы. На юго-восточном борту Балтийской сине- 
кднзы при переходе в Восточно-Латвийский и Восточно-Литовский фа-



циальный район свита выклинивается и ее стратиграфические анало
ги не сохранились, в тс яремя кая г ссгсрном направлении наблю
дается постепенный переход в исключительно мопшую толщу - саар- 
деской (за исключением низов) и тзучбаскок сбит, й  эт ой переход
ной части, расположенной между скв. йитауре и Пуйкуле (рис.2Л-3) 
и Тальси - Колка (рис. 2.1 - 2), наряду с темными аргиллитами 
встречаются <ще многочисленно.прсслои афанитовых и глинистых из
вестняков и зеленых карбонатных глин. В южном направлении количе
ство таких инородных прослоев постепенно уменьшаемся, но отдель
ные тонкие прослойки прослеживаются еще и в самой осевой части 
синекдизы.

Обо границы добельской свиты литологически одинаково четки, 
но признаки перерыва прослеживаются только на юго-востсчной окраи
не, на нижнем контакте о апашчяской свитой, где перерыв охватывает 
и никниi сдои добельской свитЫ' расширяясь в юго-восточном направ
лении. Находками граптолитов доказана и некоторое временное сколь
жение нижней границы свиты в северо-южном направлении. На террито
рии Латвии она совпадает с границей зон с. eyphus ** D. trisngu- 
lstue а в Западной Литве И. 1'шшкевичвс (197У) установил о. eyphus 
уже в нижней части аргиллитов добельской свиты.

Добельех&я свита аерелрмааетсь зеленовато-серыми глинами и 
мергелями дегольской пачки юрмальской свиты.

Добэл^ская свита содержит богатую граптолитовую фауну, но 
практически Лишен бепТОСНЫХ форм. Ей соответствуют ЗОНЫ Demi.ra.st- 
rites trianeoilatus (ИЛИ С, aregariufl), 3). convolutus И Monograp- 
tus sedgviekii а HÄ ЮГв также верхи ЗОНЫ Сoronograptus eyphus.

Мощность свиты колеблется от 4 м (скв. Нернаты) до Х6,8 м 
(скв. Нитцуре).



3. ИЗШШЕНШ ФАУНЫ Ь ПОГРАНИЧНЫХ ГОРИЗОНТАХ ОРДОВИКА И и**УРА

В данной глаьа рассматриваются состав, распределение и стра
тиграфическое значение основных групп фауны пограничных горизон
тов ордовика и силура в Прибалтике. Анализу подвергались строма- 
топораты, табулятоморфные кораллы, замковые брахиоподы, трилоби
ты, остракодн, хитинозои, граптолиты и конодонты, т.е. все груп
пы, с которыми занимались специалисты-палеонтологи Института гео
логии АН ЭССР в течение последних десятилетий. Из-за отсутствия 
в нашем коллективе соответствующих специалистов, в данной работе 
не рассматриваются мшашш и моллюски. Отметим, что двустворки и 
гастроподы в настоящее время изучаются в кафедре геологии ТГУ.

**ри разработке данной темы особое внимание уделялось поздне
ордовикским замковым брахиоподам, позднеордовикским и раннесилу
рийским микрофоссилиям, в частности остражодам, хитинозоям и ко- 
нодонтам. Б результате обработки новых материалов количество так
сономических единиц в пределах названных групп значительно воз
росло.

Ё приведенных ниже обзорах по разным группам фауны отражено 
состояние изученности группы, общие данные по распределению и 
корреляционному значению ее представителей. Приводится распростра
нение родов и видов разных групп в рассматриваемых в данном отче
те стратиграфических подразделениях с характеристикой разновоз
растных комплексов, а также латеральных сообществ и специфики 
фациальной зависимости. Особое внимание уделено выявлению зональ
ных видов и зональных или руководящих комплексов, особо важных 
при корреляции одно- ил а разнофациальных стратонов в пределах 
рассматриваемого региона, а также за его пределами.



3*1. Строматопораты

Строматопораты не имеют заметного значения для дефиниции 
границы к езду ордовиком и силуром. Это связано с их недостаточ
ной изученностью в пограничных слоях. Большинство классических 
разрезов, »талонных для определения границы систем, представле - 
по главным образом терригенными отложениями и практически не 
содержат стром&тошрат. Разрезы, где как верхи ордовика и так и 
низы силура представлены карбонатными фациями, сравнительно ред
ки и, как правило, имеют на границе довольно существенный страти
графический перерыв (напр., разрезы Сибирской и Северо-деерикан- 
екой платформ).

Прибалтика, в частности Эстония, является одним из немногих 
районов, где строматопораты обильны как в верхних слоях ордовика, 
так и в низах силура. Пока это единственный регион, который может 
служить эталоном для строматопоровой последовательности погранич
ных слоев ордовика и силура.

Строматопораты пограничных горизонтов в Эстонии монографиче
ски изучены автором данного раздела (Нестор, 1964). Материалы для 
названной монографии происходили только из обнажений. Позднее, в 
ходе проведения геологической съемки на территории Эстонии, строма
топораты были изучены и из ряда скважин (Орьяку, Кирикукюла, Сулу- 
ствере, Варбла, Эйкла, Мурика, Ундва, Эйамаа, Вао, Кабала, Эммасте, 
Селнсте, Аре, Тоотси и др.). Однако следует отметить, что в скважи
нах строматопораты встречены главным образом на двух стратиграфиче
ских уровнях. Очень обильны они в юуруском горизонте, особенно в 
варболаокой свите. Детальные данные об их послойном распростране
нии в скв. Кирикукюла и Сулуствере опубликованы (Нестор, Кала, 1968). 
Вторым богатым уровнем является румбаская свита адавереского гори



зонта, остающегося уже выше интервала, рассматриваемого в данном 
отчете. К сожалению, в ордовикских отложениях строматопораты еще 
столь редки, что они практически не попадают в керны. Лишены 
строматопорат более глубоководные и специфические породы погра
ничных отложений ордовика и силура в Средней и Южной Прибалтике. 
Пока единственные находки строматопорат с этой обширной террито
рии происходят из скважины Вншки, в Восточной Латвии, где в мало
мощной пачке слоев между свянчёнской свитой верхнего лландовери 
и таучёнекой свитой позднего ордовика, в интервале 423,7-429,4 м 
вместе с брахиолодой Strickiandia iens lens найден несколько 
экземпляров вида Ciathrodictyon cf. boreale, подтверждающие ве
роятна?. юуруский возраст данного остаточного языка стачюнайской 
свиты в зоне выклинивания (см. гл. 2.3.).

Ё общем следует отметить, что данные исследования строматопо
рат из скважин не прибавили ничего существенного к тому, что было 
известно об их распространении по обнажениям. Сводный список ведов 
строматопорат из пограничных горизонтов Прибалтики приводится в 
табл. 3.1. - I.

Вормсиский горизонт. Только начиная с вормсиского горизонта 
строматопораты становятся в Прибалтике постоянным элементом бен- 
тосной фауны. Но их находки еще и в этом горизонте очень редки. 
Пока они найдены только из двух обнажений кыргессаареской свиты 
в Кыргессааре на о. Хийум&а и Саксби на о. Вормси. Из Кыргессааре 
происходит древнейший представитель семейства Ciathrodictyidae - 
Ciathrodictyon vormsiense. В Саксби довольно многочисленна свое
образная форма, описанная В.Н. Рябининым (1961) как stromatopora 
dagoensis, но на самом деле относящаяся к роду y0rolinia

Строматопоровая фауна следующего, пиргуского горизонта как 
по видовому составу, так и по численности экземпляров уже более 
богатая. Наиболее характерной формой для пиргуского горизонта в



TaCjiima 3.1. - I
CTpaTHrpa$i^ecKoe pacnpocTpaHeHHe b m a o b CTpoif&Tonop&T

*  norp&HH^iHUX c«ohx CeBepHOii LpjiOa«iMSii

Stromatocerium c&nadense 
Plumatelinia ferax
Clathrodict. microundulatum 
Cyatostroma estoniense 
5®chystylostroma fragosum 
Clathrodictyon gregale 
21. zona tum
Btelodicsyon mammillatum 
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Северной Эстонии можно считать Ciathrodictyon micron<udulatum, 
которая найдена как в нижней - .моэской свите (обн. Ныммюола, Ра- 
бивере, каменоломня Нмйби), так и в верхней - адилаской свите 
(обн. Пийрсалу, р. Сааремыйза). Ё биогермах моэской свиты в Нийби 
и 15уунавере найдена Piumataiinia ferax. В обнажениях моэской 
свиты в Нийби и Раннаюола (около Хаалсалу) встречались реликтные 
представители stromatocerium canadenae, которьй характерен уже для 
сакуской пачки оандуского горизонта. В адилаской свите (обн. Зоот- 
ма и Пийрсалу) найдем экземпляры Суstostroma estoniense.

Из отмеченных четырех родов два - stromatocerium и Cysto- 
Btroma являются характерными только для ордовика.Piumatalinia 
не найдена в других регионах, a Ciathrodictyon, появляющийся в 
верхнем ордовике, очень характерен для нижнего еилур~. ciethro- 
dictyon micronuduiat1™ заслуживает внимания тем, что она определе
на также из слоев 5а в Рингерике. Весьма сходные формы описаны 
О.Б. Богоявленской (1973) из горизонта Рассоха на Западном склоне 
Урала и Б. Ьебби (Webby, 1969) из Нового Южного Уэлса, где они по 
имеющимся корреляциям появляются стратиграфически раньше (webby,
1980).

Поркуниский горизонт. В эринаской свите поркуниского горизон
та, представленной детритовыми и биогермными известняками, впервые 
в Эстонии строматопораты встречаются в массовом количестве. Всего 
из поркуниского горизонта известно шесть видов строматопорат: Ра- 
chystylostroma fragosum, Ciathrodictyon gregale, Cl. zonatum, Cl. 
mammillatum (=Stelodictyoa), Ecclimadictyon norkuni, E. koigiense. 
Из наиболее типичных можно считать Ciathrodictyon gregale, кото
рый встречается практически по Bceity разрезу эринаской свиты, осо
бенно в вохилайдской и тыревереской пачках. В ряде обнажениях рас
пространяется Ecclimadictyon porkuni, который единственным видом



переходит также в вышележащий юуруский горизонт. В биогермных афа- 
нмтовых известняках тыревереской пачки, образующих верхнюю часть 
разреза еринаокой свиты, строматопораты наиболее многочисленны, 
оообенно тонкопластинчатые ценостеумы Ecclimadictyon koigiense. 
Остальные виды более редки. Следует отметить, что вое роды строма- 
топират из поркуниского горизонта имеют уже типичный силурийский 
облик и представлены задами таких груш, которые распространяются 
в ллаадовери. Это было одним из мотивов отнесения поркуниского го
ризонта довольно длительное время к силуру. Такой "развитый облик" 
строматопоровой фауны эринаской свиты, видимо, объясняется возник
новением благоприятных для строматопорат мелководных отмельных ус
ловий во всей Северной Эстонии, в связи с чем состоялась заметное 
обновление строматопоровой фауны.

Весьма близкий К Clathrodictyon gregale ВИД рода Clathro- 
dictyün отмечен из формации Эллис Бей на о. Антикости (пачка 6 
согласно Webby, 1980). К сожалению, отсутствие монографии по стро- 
матопоратам о. Антикости препятствует корреляцию пограничных ордо
викско-силурийских отложений этого фациально близкого региона с 
Эстонией.

Юуруский горизонт. Строматопораты в юуруском горизонте очень 
многочисленны в варболаской и тамсалуской свитах Северной и Средней 
Эстонии и наилучше изучены во всем сводном разрезе ордовика и силу
ра. Они рассматривались в работах В.Н. Рябинина (195а) , X. Нестора 
(1964, 1970), X. Нестора, Э. Кала (Z968)., Специально изучались био
гермы хиллистеской пачки (Аалое, Нестор, 1977; Нестор, Нестор,1977).

Во всех пачках варболаской и тамсалуской свит присутствуют в 
большом количестве Glauhrodictyon kudriavzevi, Ci. boreale, Ecclima
dictyon microveBicuiosuin, имеющие очень широкое географическое 
распространение в ллавдоверийских отложениях всего северного полу
шария. Довольно часто встреч; ются в Эстонии также Ecciimadictyon



porkuni * E. microf astigiatxuü. j ИДЫ образуют ОСНОВНОЙ Юуру—
ский видовой комплекс, но онколи очень близкие к ним формы, рас
пространяются по всему лландовери и юуруский комплекс строматопо- 
рат отличается главным образом отсутствием специфических зональных 
форм, прибавляющихся в вышележащих горизонтах.

Вышеназванные виды характерны прежде всего для комковатых 
илисто-детритовых известняков варболаской свиты, которые практи
чески лишены специфических, характерных только для данной свиты 
строматопор&т. Все те же виды характерны и для вышезалегающей там- 
салуской свиты, но в связи с резкой фациальной дифференциацией 
там прибавляются некоторые специфические формы.

Наиболее разнообразную фауну строматопорат содержат биогермные 
известняки хиллистеской пачки тамсалуской свиты, составляющие вер
хи юуруского горизонта на самом Северо-Западе Эстонии (о, Хийумаа 
и п.-о. Ридалп). Но и в этой пачке в количественном отношении гос
подствуют те же типичные юуруские (варболаские) виды, указанные вы
ше. Вое специфические для хиллистеской биогермной фации виды встре
чаются сравнительно редко. К ним относятся виды рода ps.chystyio- 
etroma, а также некоторые клатродикционы. Заслуживает внимания, что 
в хиллистеской пачке установлен древнейший в мире несомненный пред
ставитель отряда Actinostromatida - Plectostroma necopinptum.

В таммикуской пачке тамсалуской свиты, представленной извест
няками с Borealis borealis, единственный специфической формой из 
строматопорат является Ecclimadictyon laminaeungulatum, представляю— 
шей, видимо, фациальную разновидность Ecclimadictyon porkuni.

В каринуской пачке той же свиты заслуживает внимания только 
появление Ecclimadiotyon macrotuberculatum (из Гр. Е. microvesi- 
cuioeum), довольно характерного вида для вышезалзгающего райккю- 
лаского горизонта.



i> об-двм, ьь-рболлСКс^я и тамс&луская свиты содержат одно и то 
же сообщество строматопорат, небольшое обогащение которого проис
ходит в специфических мелководных условиях тамсвлуской см. ты. ь 
южном направлении строматопораты распространяются в юуруском гори
зонте максимально до линии Каугатума-Варбла-11яр1’у-Выхма-Сулустье- 
ре-Йыгева, где происходит замещение варболаской свиты с мергелями 
и глинистыми микрокристаллическими известняками ыхнеской слиты. 
Исчезновение строматопорат и является одним из критериев проведе
ния гр&нгцы между варболаской и ыхнеской свитами.

Заслуживает внимания, что своеобразный вид y 0 r o l i n 3 a  b r e v i s  

найден только из двух скважин - Пярну (гл. 181,7 м и 200,8 м) и 
панаыуз (гл. 80,9 м), расположенных на окрайне ареала распростра
нения строматопорат в варболаской свите. Это внушает мнение, что 
данный вид может быть специфическим для наиболее глубоководной 
части ареала строматопорат.

Райккслаский горизонт местами содержит строматопорат много
численно и они нередко образуют банки коралловостроматопоровых из
вестняков (напр., обнажения Райлкюла-пака, Пакамяги) или небольшие 
биогермы (налр., Калана, шюнди). последние распространяются все же 
лишь в районе выходов, в пределах распространения райккюлаской 
свиты. Южнее, где в разрезах райкшолаского горизонта преобладают 
мощные пачки афанитовых известняков и чередующиеся с ними мергели 
саардеской свиты, строматопораты встречаются только в отдельных 
прослоях. Сильно затрудняет исследования райкгаоласккх строматопо
рат вторичная доломитизация пород, охватывающая почти всю Цент
ральную Эстонию. Поэтому данные распределения строматопорат в райк- 
кюласком горизонте отрывочные.



Уже в монографии с 1964 года автор отметил, что нижняя часть 
райккюлаского горизонта по строматопоратам еще очень тесно связа
на с юуруским горизонтом, в то время как верки содержат ряд но
вых форм,

Ё настоящее время можно предполагать, что фауниотическая 
граница более или менее совпадает с границей между нижним и сред
ним лландовери, проходящим по основанию иклаской пачки в Южной 
Эстонии и йыгеваских слоев в Средней Эстонии, по которой целесооб
разно подразделить райккюдаский горизонт на два подгоризонта 
(см. гл. 2.3.).

Для нижней части райккюлаского горизонта попрежне&̂ у харак
терны ВЦДЫ Clathrodlctyon borealle * Ecclimadictyon microvesicu- 
losum и близкие к ним разновидности Clathrodlctyon turriculatum 
И E. macrotuberculatum.

В верхней части райккюлаского горизонта появляются наиболее 
древние представители рода intexodictyon (i. avitum к i. oievi) 
и очень харакатерные формы рода Poroilnia (р. рака и р. impiana). 
Из представителей рода Clathrodlctyon К верхней части райккюлас
кого горизонта приурочена Clathrodlctyon cjivosum. Eccllmedictyon 
macrotuberculatum часта в обоих подразделениях горизонта. До 
сих пор очень мало данных о возможности корреляции разных частей 
райккюлаского горизонта по строматопоратам. Привлекает только вни
мания, что на юге Новой Земли, в разрезе п.-о. Хатанзея наблюдает
ся в персейской свите аналогичная последовательность строматопо- 
рат: в низах свиты распространяется юуруско-нижнерайккюлаский комп
лекс строматопорат (ci. boreale, Cl, cf» kudriavzevi, E. macrotu
berculatum, E. Cf. põrkunз), а в верхней части свиты найдены т?0го-
linia рака и Р. implana, которым следует типичный нижнеадавере-



ский комплекс строматопорат (Нестор, 1983).
В заключении можно сказать, что строматопораты пограничных 

горизонтов ордовика и силура в Прибалтике дают в настоящее время 
только очень грубую биозональность• Все же для межрегиональной 
корреляции выделение зон имеет определенную смысль. Так, напри
мер, верхнеордовикские зоны нашли применения в обобщающих 
статьях Б. Вебби Uebby, 1979, 1980) о развитии и биогеографии 
ордовикоких строматопоровых фаун.

В рассматриваемом пограничном стратиграфическом интервале 
намечаются следующие зоны строматопорат, начиная с более древних:

1. Зона Ciathrodictyon vormsiense. Включает вормсиский гори
зонт; она еще очень слабо охарактеризована строматопоратами.

2. Зона ciathrodictyon nicroQiduiatum. Соответствует пиргу- 
скому горизонту; и содержит лябехийд ордовикского облика - stroma- 
tocerium canadense, Cystostroma estoniense, Plum atalinia ferax.

3. ЗонаCiathrodictyon gregale. Охватывает поркуниский гори- 
юнг. Кроме номинального ввда характерны steiodictyon ,И . Ш И »
И Eccllmadictyon koigiense.

4. Зона Ciathrodictyon boreale - Ecclimadictyon microvesieu- 
losura. Охватывает юуруский горизонт и нижнюю часть райккюлаского
горизонта. Для этой зоны характерны также виды ciathrodictyon

kudriavzevi, Ecclimadictyon laminaeungulatum, Pechystylostroma rosensteinae.
5. Зона ciathrodictyon clivosum. Охватывает верхний подгори- 

зонт райккюлаского горизонта. Характернши видами для нее являют
ся еще Eorolinia implana, Е. рака, Intexodictyon avitum, I. olevi.

Пока отсутствует возможность вьделить в рассматриваемом стра
тиграфическом интервале латеральные сообщества строматопорат.



В рассматриваемых: горизонтах установлены представители II ро
дов ив 7 семейств, представленные 40 видами, которые распределяют
ся по горизонтам следующим образом:

Видов Родов Семейств
Райккюлаекий 16 6 4
Суруский 21 5 3
Иоркуниский 6 5 3
Пиргуский 4 4 2
Вормсиский 2 2 2

В трех ордовикских горизонтах общих видов не встречается. Для 
порхуниского и юуруского горизонтов имеется один общий вид, для рай- 
плавкого и юуруского - 8 общих видов. При этом интересно отметить, 
что из 9 видов, установленных в нижнем подгоризонте райккюлнекого 
горизонта, 7 являются общими с юуруоким горизонтом, в то время как 
с верхним подгоризонтом райккюлаского горизонта общих видов всего 
Ишь два.

Что касается изменения родового и семейственного составов стро- 
и&толорат в пограничных горизонтах ордовика и силура в данном регио
не, то четкой картины здесь не наблюдается. Раньше большое значение 
предавалось появлению представителей семейства Clathгodictyidae (ро
ди С1 а-к11гоа1 с у̂оп и Ёсс11таа±с1;уоп) как характерный элементам для 
силурийской фауны строматопорат. На оонове появления клатродикционо в 
в юрмсиском горизонте В.Н. Рябинин (1951) высказался даже за пони
жение границы ордовика и силура до подошвы вормсиского горизонта.
Ладнее установлено, что роды сг.йгоМс^п ■ Всеимаютум, В0ТР«- 
оются во многих регионах уже в верхнем ордовике. Ничего о точки опре
деления границы между ордовиком и силуром не дают представители таких
Р®Д®В как УогоНпАа, Рас1цр^у1о8^ота и ЬаЪееМа характерные ДЛЯ 
верхнего ордовика и нижнего силура. Только в ордовике установлены



Таблица 3.1. - Z
Распространение семейств и родов строматопорат в пограничных 

горизонтах ордовика и силура Эстонии

Семейство, род fjb о F I I °1-2 b

Раш.
°?4 p tatec ttfriifla

Stromstoceriidae . .

Stromatocerium +

Раш. Rosenellidae

Foro lin ia  .., ? 4»
Cystostroraa •,< , +

Pachystyloatroma .., •f

Раш. Plum ataliniidae

Раш.
Plumata lia la  

Labechiidae
+

Labechia ▲

Раш.

Ordo Clathrodictvida 

Clathrodictyidae

Clathrodictyon

Ecclimadictyon

Stelodictyon

Tienodictyidae

+ + +

+

+

♦
-f

+
X

••

Раш.

Раш.

Intexodictyon

Ordo Actinostromatida 

Actinostromatidae

+

1

Plectoatroma + .......



представители родов Stromatoce:rium И Cystostгomг, поэтому их на- 
личне в пиргуском горизонте определяет еще четкий ордовикский об
лик фауны данного горизонта. В поркуннском горизонте встречается 
в основном роды и семейства, переходящие из ордовика в силур. За
служивает внимания лииь раннее появление представителя рода 81;е1о- 
41с̂ уоп и. таттЩа-Ъшп), обыкновенно встречающегося в венлоке.
Б юуруском горизонте появляется древнейший представитель семейст
ва Ас-Ыповггота-иаае И ОДНОИМ6ННОГО отряда Р1ес1;оБ1;гота песор!- 
пагиш, в верхах райккюлаского горизонта представители семейства 
!1епо<11<̂ у1<1ае (1^езсос!1с1;уоп ау11;ип, I. о1 ет1 ). Все ети необык
новенно рано появившиеся новые элементы очень редки и мало влияют 
на общий облик строматопоровой фауны.

Б заключении можно сказать, что для верхов ордовика и низов 
силура Прибалтики характерна стром&топоровая фауна, в которой сме- 
аанно встречаются лабехкйды (преобладающие в ордовике) и древние 
катродикциды (преобладающие в силуре). Сравнительно плавный пере
ход из ордовика в силур, наблюдаемый по стром&тошратам, видимо, 
свидетельствует об отсутствии более длительного седимент&ционного 
перерыва мещцу этими системами в данном регионе.



3.2. Табулятоморфные кораллы

В числе ископаемых организмов ордовика и силура Прибалтики 
и Скандинавии f уже в 19 веке привлекавших внимание исследовате
лей, занижают видное место табуляты и гелиолитиды. Работы Э.Эйх- 
вальда ( üüchwaid, 1854, 1861) по западным районам России,И.Чье- 
ра С b-iaer, 1899) по кораллам района Рингерике (Норвегия) и Г. 
Линдстрема (Linds tr от, 1899) по кишечнополостные Готланда (Шве
ция) показали большое разнообразие раннепалеозойских кораллов в 
Бал тоскандии и на несколько десятилетии определяли представление 
о древних книдариях вообще.

В 50-ых годах настоящего столетия эти исследования были в 
углубленной форме, на базе новой методики и современных концеп
ций понимания ископаемого веда развиты дальше Б.С. Соколовым 
(1951а,б, 1952, 1955). Серия его основополагающих монографий де
монстрировала широкое распространение и большую стратиграфиче
скую ценность табулят, в частности фавозитед, которых с такой 
подробностью в мировой литературе рассматривали впервые. Труды 
Б.С. Соколова являлись непосредственным толчком для постановки 
систематических исследований табулятоморфных кораллов в «Эстонии 
(Клааманн, 1964, 1966, 1982, 1984 и др.). В результате упомяну
тых работ разрез верхнего ордовика и силура Эстонии стал опорным 
разрезом СССР для оценки стратиграфического значения табулят. 
Прибалтийский опыт убеждает, что табулятоморфные кораллы, в част
ности при экосиетемном подходе к вопросам стратиграфии, способны 
дать ряд надежных критериев как для разграничения горизонтов, так 
и корреляции их разнофацкадьных свит. Эти достоинства рассматри
ваемых организмов особенно проявляются во временном интервале от



начала позднего ордовика до среднего лхандовери, когда в районе 
всего северного борта Палеобалтийского моря господствовали быстро 
меняющиеся мелководные условия, отраженные и в бметрой смене ко« 
ралловых сообществ.

Предлагаемый ниже обзор о распространении табулятоморфных 
кораллов в разрезе от вормсиского до райккюлаского горизонта 
включительно основывается на анализе материала из 103 обнажений 
и 18 буровых разрезов, откуда установлено 105 видов табулят и ге- 
лиодитнд, принадлежащих к 26 родам. Их распределение в пяти гори
зонтах и их разнофациальных подразделениях показано в табл.3.2. -I. 
Впервые к анализу охвачены и гелиолитиды, которые в Палеобалтий- 
ском бассейне пережили свой расцвет в позднем ордовике. Материал 
по ним разбросан в разных изданиях или отчасти вообще не опубли
кован̂ . Такие таксоны со статусом in coll. обозначены в списке 
звездочкой.

Начало позднего ордовика отмечается в Прибалтике возникнове
нием неблагоприятных для существования коралловой фауны условий, 
неимущественно афанитовые или глинистые известняки раквереского 
и набалаского горизонтов в Северной Эстонии, в области выхода 
этих отложений, практически не содержат остатков табулятоморфных 
кораллов. Очень редки они и в районе более глубокого залегания 
вткх слоев; из набалаского горизонта в керне буровой скважины 
Внхма определен ТОЛЬКО Cp.tenipora obliqua.

B.C. Соколов. Стратиграфия пограничных слоев ордовика и си
лура западной части Русской платформы и их коралловая фауна. 
(Материалы к монографии). 1951. Фонды ВНИГРИ, № 1812, 126 с.,
16 табл.



Таблица 3.2. - I 
Стратиграфическое распространение табулятомпрфнюс% 
кораллов л верхнем ордовике - нижнем силуре Эстонии

Название вида Kb
X

PjC FII c1-? G3
cr mo ad er vr *-.mT fcinK smH H. b.

т I 2 3 '* 4 b b ‘"7“ H ~ T IU“ 11
P~leofavositas schmidtl X X X, X X X X X
Pf. riabinini* X X X
Sarcinula organum X X
Catanipora wrighti X. X
Cat. tanasnsis X. X X.
Cat. tractabilis X
Protaraea schmidtj X

/

Pr. approximate X

Pr. bslla* X
fcathonia aaterisca X. X X
A, schmidt.i X
i. sartane X

mollis * X

Acido]ites clarus * X
ttsliolites paopensis X,
n. lohgiepinus X
*ormsi£ora hirsute X. T X
*aleofavosites elveolaris ? X. X X
Sarcinula luhai X
s. partita X
Catsnipora rubraeformis X. X
°at. obliaua ? X X



tv
2

cat. tra c tab ilis  
*ocat«nipora vormsiensis 
*ocat. paralle la  
Cryptolichenaria multiplex 
Erotaraea ungerni 
S te llip o re lla  p arviste lla  
Erohelio lites sp. 
Ealeofavosites haapseluen-

sis
Ef. vetustus 
Sarcinula scabra 
S. venustum
Irochiacolithue micraster 
Erotaraea micropora 
ErohelioliteB dubius 
Eropore b a c illife ra  
Er. conferta
Ealeofavosites porkunien -

sis
Ef. corrugatus 
*f. rugosus 
Ef. le g ib ilis  
Ef. ? gramineus 
Ef. c f. mullochemsis 
Ef. globosus 
tfesofavosites dualis 
Erisco80lenia prisca 
E. perarmata 
Sarcinula elegans

?
x.
X.

T
X

X.

X

X.

X

X

X

X

X

X

X.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X. X X



Aocatenipora paralle la  
fa llax  *

iihabdotetradium mogtca -
num

Kh. frutex
Porkunites analloldes

if.Acidolites crassus
A. mlcroporus 
Palaeoporites estonicus 
Propora cancellata 
? r . magna
Prohelio lites g rac ilis  
Pragnellia arborescens 
Paleofavosites paulus 
Pf. juuru 
Pf. aaloel 
Pf. forbeslformis 
Pf. llmbergensls 
Pf. hirtus
Mesofavosites s i l ic i f i-

catus
halyBites priscus
Catenipora gotlandlca
Cat. arctica
Acidolltes lateseptatus
Macieodia sp.
Paleofavosites balticus
Pf. fe lix
Pf. primus
Pf. hystrix

X.

X.

X.

X

X

X.

X

X

X

x I
X. X * X

X

X

X. X X X

X X. X X

X X X

X

X

X.

X

X. X X

X. X

X. X X

X X

X X *
X X X

X

X
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3 4

h i

'

8 9

X X

X

X

X

X X

X X

X.

X

X

X

*
X

X

X

X

X

t, dagoeneis 
mesofavosites fleximurinus 
Mf. k ilts ien s is  
Catenipore septosa 
Cat• approximate 
Paleofavosites mirus 
it, mysticus 
it, karinuensis 
it, raikuelaensis 
Pf. vexatus 
it, optatus
Mesofavosites in fe rio r
kamusculipora sp.
Paleofavosites porosus
Mesofavosites s im ilis
Mf. fo rtis
Pevosites antiquus
Mesofavosites multiporus
P&vosites "gothlandicus"
P. privatus
P. subfavosus
P. praemaximus
Pacuopora ka ljo i
Multisolenia tortuosaefor-

mis
M. temperans
Parastriatopora celebrata 
P. m irifica  
Catenipora copulata 
Sinopora ojerta

x
X

X

X

X

X

X,

X

X

X

X

X

X

T.
X

X

T.



Сообщество Cstenipora wrighti - Protaraee sehmidti
Начало формирования пизднеордовшсской коралловой фауны па

дает в Северной Прибалтике на вормсиское время. Им«» но тогда по
являются палеофавазиты и характерные для позднего ордовика Бад- 
тоскандии сарцинулы. Из инкоммуникатных кораллов на уровне ворм- 
сиского горизонта становятся много численными кв.'енип ры н прста- 
реиды, появляются первые гедиолитесы. другого так богатого комп
лекса гелиодктовдей в верхнем ордовике Прибалтики нет(табл.3.2.-1)• 
примечательно,что появившееся коралловое сообщество не представ
ляет собой чего-то свойственного только восточной окраине .шлео- 
балтииского бассейна,а в значительной своей части состоит из ви
дов, распространявшихся в ашгиллекий вок в районе от современных 
Британских островов до Прибалтики. К таким видам принадлежат Са-
tenipora vrighti, С, tapaensis, Ssthonia asterieea 11 kormsipora 
hireuta Uaijo, ^iaamann, 1965. Пальо, глааманн, Нестор, 1963). 
bee они переходят в Эстонии и в вышележащий пиргуский горизонт; 
за пределами Прибалтики они известны из слоев 5а района Рингернне 
и известняков портрэн восточной части Ирландии. Широкое распростра
нение сообщества обусловлено, вероятно, раннеашгиллсксй трансгрес
сией. Наиболее полно сообщество представлено в Паопа (о. Хийумаа), 
в береговом обрыве у маяка с&кебю б* ьормсн), бутлепа и во времен
ных закопушках на северной окраинэ г. Тала.

Сообщество Cateripora rubreeformis

Доминанта кораллового сообщества вормсипксго времени продол
жали свое существованио (убывая только в численности) и в пиргу- 
скоо время. Однако постепенное обновление видового состава и заме
на доминантев позволяет трактовать пиргускую коралловую фауну уже 
г качестве самостоятельных сообществ. На наш взгляд, их два. Пер



вое - сообщество Cateulpora rubraefor»is уа ко специализированное, 
"рифовое", приуроченное только к органогенным постройкам или их 
непосредственной близости. Его мозаичное распространение связано с 
моэской свитой* Наблюдаются некоторые местные отличия в таксономи
ческом составе кораллов-строителей биогермов. Так, например, в 
более западных органогенных постройках (Хуйтберг , Нпйби) отсут
ствуют свойственные "рифу* Руунаверо крилтолихенарии, а в Рууна- 
вере нет сарцинул. Зато во всех постройках присутствуют CrateU.pora 
rubraeformis и эокатенипоры. Последние, может быть, вообще оши
бочно причисляют к кораллам. Не соединенные в нормальные колонии 
обрывки тонких лент, беспорядочно разбросанных в матриксе биогерм- 
ной породы и состоящих из катенипора-подобных элементов, могут 
представлять собой на самом деде фрагменты каких-нибудь неизвест
ных водорослей. Скопления остатков водорослей Dasyporella на рас
сматриваемом стратиграфическом уровне вэсьма часты.

Местонахождения: Хусхольм, Хуйтберг, Нийби, Руунавере, Куйе, 
Мое и др.

Сообщество Paleofavoeitei elreolarie - Proheliolites dubius,.

Сильнодифференцированное сообщество, приуроченное к адилаской 
свите диргуского горизонта, и состоящее из представителей 21 вида, 
доминируют крупноячеистые далеофавозиты (кроме вида-индекса и pf. 
BCbmid-ti) И катенипоры (в частности Catenipora tapaensis). ПОЛНО
стью обновляется комплекс гелиолитоидей, среди которых впервые по
являются пропориды. Наибольшее таксономическое разнообразие дос
тигают сарцинулы. «ли иметь в веду сообщества пиргуского времени 
в целом, то ио-эа увеличенного таксономического разнообразия они 
представляются более эндемичными, чем вормсиское коралловое сооб
щество, хотя абсолютное количество элемента широкого географиче-



ского распространения не уменьшилось, а, наоборот, даже несколь
ко увеличилось. Наиболее тесные связи пнргуские сообщества по- 
прежнему обнаруживают с сообществами слоев 5а Норвегии; на улуч
шение связи с позднеордовикскими бассейнами Казахстана и Средней 
Азии указывает наличие общего элемента в дуланкаринском горизон
те Чу-Илийских гор (Бовдаренко, 1958) и в нижнеарчалыкских слоях 
Заравшано-Гиссарской горной области (Ким, 1966).

Ё характерном виде сообщество встречается на восточном бере
гу о. Ёохилайд.в эрратических валунах в г. Хаапсалу, в .Дреалу, 
Пиргу и в обнажениях на .ясной и восточной окраине г. Тала.

Сообщество Ра1ес£алгоз1-£ее гг̂ оеиз»

С во «го расцвета позднеордовикские кораллы Налеобалтийского 
моря достигли в поркуниское время в мелководном сообществе рЭ1ео- 
Гато81г«в гияовив. Это - высокодифференцированное сообщество палео- 
фавозитов, специфических геяиолитоидей и некоторых реликтных ко
раллов (тетрадиед), в котором насчитывается 27 видов. Сообщество 
тахсономически четко обособленное и мало связано как с предцдущи- 
ми, так и последующими сообществами. В нем полностью отсутствуют 
господствовавшие раньше хатенипоры; очередное обновление претер
певали гелиолитоидеи, среди которых впервые в рассматриваемом бас
сейне появились представители Ра1аеорог11;«в И Рга§пе111а. Из ком- 
муникатных кораллов в поркуниское время появились мезофавозиты 
(в самом начале этого времени), мульти- и прнскосолении, послед
ние веды сарцинул. Инкоммуникаты представлены только тетрадиадами 
(КЬаЪйо-Ье-ЪгасИит, Porkuniteв). О НИ ЯВЛЯЮТСЯ рвЛИКТамИ крупной ВЫ
мирающей ветви, пережившей свой расцвет в среднем ордовике. Ё от
личие от других бассейнов, тетрадииды появились в коралловых сооб-



ществах Прибалтийского бассейна лишь на короткое время в самом 
конце ордовикского периода, /ос наличие здесь вместе с сарцинула- 
ми служит одним существенным аргументом в пользу ордовикского 
возраста поркуниского сообщества табулятоморфных кораллов.

Площадь распространения сообщества sf. rugosus в Прибалти
ке ограниченная - она встречается, в основном, в восточной части 
выхода поркуниского горизонта (Поркунн, Каомяе, Тыревере), где 
приурочена к его верхам, т.е. к тыревереской пачке эринаской сви
ты. Здесь кораллы образует единую ассоциацию со строматопоратами 
CEcclimadiotyon koigienee), ругозами (Palaeophyllum fas^ulum), РЗЗ- 
кыми брахиоподами, криноидеями и др. Некоторые табуляты известны 
также из вохидаЦдской пачки (Meeofavosites dualis). К югу от вы
хода сообщество быстро редеет и южнее от Пацдивереской возвышен
ности исчезает.

Характерные представители данного сообщества установлены из 
слоев 5ъ Норвегии, верхов ашгилла Южного Казахстана и З&равшано- 
Гиесарской горной области.

Сообщество Acidolitae lateeeptatus.

Древнейшее в Прибалтике силурийское сообщество мелкоячеистых 
палеофавозитов и гедиолитед, в котором по количеству особей доми
нирующая роль принадлежало последним. Небольшие комко- или корко
видные колонии шесте со строматопоратами и ругозами рассредоточе
ны в глинисто-карбонатных отложениях комковатой текстуры, содержа
щих скопления брахиопод Zugoepiraella duboisi и Stricklandie 
lens (варболаская свита). Сообщество умеренно дифференцированная; 
приблизительно 50% из вошедших в него видов составляют палеофаво- 
аиты, широко распространяющиеся в раннесилурийских бассейнах Север
ного полушария, а в Прибалтике, постепенно убываясь в численности,



встречаются в коралловых сообществах до конца лландоверийско; ю 
века. Сообщество обитало на илистом грунте, в сравнительно тихо
водных условиях открытого шельфа, предъявляя к среде приблизи
тельно такие гз требования, что брахиоподовое сообщество strick- 
lnndia — Zygospiraeiia (Кальо, Рубель, 1982). В типичном виде 
сообщество представлено в обнажениях Вах трепа (о. Хийумаа), Оэда 
и Койгн.

Сообщество Mcpofavoaltes fleximurinur? - Prleofavosites paulue.

Сильнодифференцированное сообщество падео- и мезофавозитов, 
отражающее расцвет рода Mesofavosites, представите̂ ! которого 
вместе С некоторыми видами Paleofavosites (Pf. primus, Pf. mirus) 
составляют доминанты. Сообщество обитало в полосе интенсивной вол
новой деятельности, на грунтах раковинного песка отиельной фа- 
циальной зоны, ассоциируясь с бразиоподовым сообществом Borealis 
borealis. В пределах бореалисовой банки (таммику кая пачка) та- 
буяяты распределены рассеянно, не образуя органогенных построек.
Они нередко захоронены в перевернутом веде. Вне банки (хиддистеская 
пачка) табуляты вместе со строматоноратами и ругозами сложили не
большие биогермы, основными строителями которых чаще всего быль 
наиболее эвритопные раннесилурийсхие палеофавозиты Paleofavosites 
paulus, Pf. balticus, Pf. forbesiformis, Pf. limbergensis и ЯВНЫ6 
рифолюбы Mesofavosites dualis, Mf. fleximurirue И Mf. fortis.
Местами наблюдаются большие скопления аудоцистиды Remuseuiipora sp. 
(Аалоз, Нестор, 1977). В наиболее полном виде сообщество представ
лено в Хилдисте, Калласте, Сарве, Кассари, Эйглакюла, Камарику и 
Тамсалу.

Сообщество Paieofavosites karinuensis.

Дифференцированное сообщество фавозятед с одним явным доыи-



нактом (вид-ицдеко). Таксономически тесно связано с другими ко
ралловыми сообществами тамсалусксй свиты. Пока известно только 
из сгустковых известняков (каринуская пачка), непосредственно по№ 
следующих ракушнику с Borealis borealis в полосе их выхода, и 
интерпретированных как отложения позднеюуруской отмели. Полипня- 
ки небольшие комко- и корковидные, иногда скатанные. Последнее 
обстоятельство настораживает, что при захоронении в подвижновод
ной среде могло происходить заметное искажение первичной плотнос
ти сообщества и количественных соотношений его составляющих. Сооб
щество хорошо представлено в верхней части разреза карьеров Кари
ну и Педрангу.

Сообщество Catenipora nartinssoni

Установлено бурением в Центральной Эстонки,тв пслосе, протя
гивающей от Курси черве Кабала и Выхма до Пярну, где приурочено 
к глиш.стык. комковатым известнякам преимущественно в верхней час
ти вуруского горизонта. Обитало на открытом шельфе, но единичные 
экземпляры номинального веда найдены также из содержащих мелкий, 
неотсортированный детрит мергелей, вероятно, склоноюй фациальной 
80ны. Дифференцировышооть сообщества и плотность населения слабые. 
Б эволюционном плане примечательно, что именно я сообщество с. 
martinssoni в силуре Прибалтики впервые появляются хализиты 
(Haiysites priscus). По продолжительности своего существования 
рассматриваемое сообщество соответствует приблизительно таковой 
двух предыдущих вместе взятых, замещая их в сторону более глубо
кого моря.



Сообщество J^arastriatopora celebrata

Наиболее мелководное коралловое сообщество в дландовери При
балтики, занявшее внутреннюю часть отмели непосредственно после 
первой более заметной и длительной силурийской регрессии в север
ной части бассейна. Но родовому и видовому разнообразию сообщест
во могло бы быть отнесено к сильнсдифференциро ванным, но на самом 
деле полное доминирование представителей лишь 2-3 вида (кроме 
номинального еще Sinopora operta И Tavositee "gothlendicue") 
сближает его к слабодифференцированным сообществам. Особенно боль
ш е  концентрации дала Parastriatopora celebrata (первое появле
ние п&растриатопор в Прибалтике), цилиндрические полипняки кото
рого вместе со строматопоратами переполняют отдельные интервалы 
средней части ра*хкюласхэй свиты в такой степени, что можно гово
рить о биостромэх 1-2-метровой мощности или пластай кораллово-стро- 
матопорового известняка. Поломанные ветви цилиндрических полити
ков, перевернутые массивные колонии и наличие хонгломератовых про
слоев или крупных линз - все это свидетельствует о жизни и захоро
нении членов рассматриваемого сообщества в весьма подвижноводной 
среде. Сообщество прослеживается во многих пунктах выхода райккю- 
ласхого горизонта западнее линии Таллин-Гапла; Райккюла-Д&ка,
Дубья, Рийдаку, Вингута, Пакамяги, Кулдамаа.

Из приведенного выше обзора распространения коралловых сооб
ществ вытекает их четкая связь с фациалыюй зональностью бассейна 
и быстрая реакция на фатальные сдвиги, что в сочетании с эволю
ционным фактором создавала большое количество сменивших друг дру
га во времени и пространстве сообществ. Наиболее быстрая замена 
сообществ происходила в отмельной фациальной зоне и созданная на



•той основе биозональн&я схема расчленения вмещающих кораллы от
ложений может быть достаточно дробной. Ёе подразделения соответ
ствует приблизительно подгориэонтам региональной стратиграфиче
ской шкалы. Сказанное единомышленно подтверждает табл. 3.2. - I. 
Поскольку отмельные сообщества выдержаны по фации, основанные на 
них биоэоны прослеживаются хорошо и обеспечивают надежную корре
ляцию фациально однотипных разрезов. В полном мере это относится 
и к коралловым сообществам конца ордовика - начала силура. По 
своему таксономическощу составу они чрезвычайно четко отличимы и 
обеспечивают надежное проведение границы систем в разрезах шель
фового типа.



3.3. Замковые брахиоподы

Ё карбонатных фациях многих районов северного полушария вер
хи ордовика хорошо известны благодаря широкому распространенно в 
них т.н. хирнантиевой фауны (Temple, I960; Bergstrom, 1968;
Wright, 1968; Rong, 1979 и др.). Эта фауна, в составе которой наи
большую роль играют брахиоподы, изучена многими палеонтологами и 
отратиграфами (Boucot. Johnson, 1967; Leeperance, Sheehan, 1976; 
Cocks, Copper, 1981; Sheehan, 1982; Cooks, 1982; Williams, Wright, 
1981; Мянниль, 1966; Розиан, 1977, 1983; Корень Т.Н. и др., 1983; 
и др.). Но начиная с первых работ, касающих возраст отложений с 
Himantia (williams, 1951) до настоящего времени вопрос об их ор
довикском иди частично силурийском возрасте является дискуссионным. 
Проведения границы мезду ордовиком и силуром в карбонатных фациях 
затрудняет то, что в разных районах хирнантиевая фауна имеет не
одинаковые взаимоотношения с граптодитовой зоной Qlyptograptus pers- 
cuiptus. Б Великобритании стратотипическом разрезе горизонт Хир- 
нант (Бассетт, 1976) надетилается сланцами, которые содержат грап- 
толитн отмеченной выше зоны. Ё Казахстане (ликитин, 1972; Колобова, 
1977) и на Северо-Востоке СССР (Корень и др., 1963) хирнантиевая 
фауна, а также фауна е Holorhyncfaus приурочены к отложениям,со
держащим Qlyptograptus persculptus.

Прибалтика является одним из регионов, где в верхах ордовика 
представлены как хирнантиевая (далманитиновая), так и холорхинхусо- 
вяя фауны. Кроме того, в разрезах Северной Эстонии верхи ордовика 
(поркуниекий горизонт), охарактеризованы специфическим комплексом 
бентоеной фауны (фауна с Ilmarinia ponderosa; Мянниль, 1966, рис. 
4 4). Изучение прибалтийских верхнеордовикских и ннжнелдацдоверий- 
ских бр&гиопод, уточнение возрастных и фациальных взаимоотношений 
Резных ассоциаций бентоеной фауны имеют не только региональное био-



■ •костратигр&фическое значение, а способствуют также для уточне
ния вопроса о верхней границе ордовика вообще.

Для характеристики границы между ордовиком и силуром по при-
Л

балтийским брах но подам нами анализируется таксономический состав и 
распространение брахиоподовых ассоциаций или комплексов в Балтий
ском палеобассейне в интервале о вормсиского до райккюлаского гори
зонта. По ордовикской части разреза (рхь, fxcv РХ1 ) представлена 
погоризонтная характеристика брахиопод е целью показать формирова
ние наиболее молодых ордовикских брахиоподовых ассоциаций и их свя
зи с белее древними ассоциациями. Изменения таксономического соста
ва замковых брахиопод на границе меццу ордовиком и силуром анали
зируется на уровне видов, родов и семейств. Представленный ниже об
зор в верхнеордовикских брахиоподах основывается на материалах из 
свыше 60 обнажений (частично изучены автором) и целого рада разре
зов буровых скважин, изученных отчасти в рамках предыдущих темати
ческих работ.

Изменения таксономического состава брахиопод в пограничных го
ризонтах ордовика и силура анализируются количественно, исходя из 
числа видов, родов и семейств в разных стратонах или в равных разре
зах одного и того же стратона. Для каждой пары интересующих нас 
стратонов (разрезов) вычислен следующий коэффициент сходства, из
вестный в литературе как коэффициент Дайса (см. Cheetfaan, Hazel,
1969): sT* — 22—  , где с - число таксоново общих для обеих ер&в- 

Н1 + *2шпаемых стратонов (разрезов), а N. и ж2 - число таксонов в пер
вой и во второй сравниваемых стратонах. Этот коэффициент имеет пре
делы от 0 до I, причем значение I соответствует макси.мальному и 
0 минимальному значению сходства.

Для выяснения пространственно выдержанных (реккурентных) 
ассоциаций брахиопод зарегистрировалось их сосуществование. При 
•гои со существующимися считались все такие виды, которые встреча
лись вместе хоть в одном разрезе одной и той же пачки (свиты).



Несмотря на грубый подход к понятию "сосуществование" оказалось 
возможным ввдвинуть некоторые комплексы сосу чествующихся видов, 
представляющие интерес в аспектах биостратиграфии или ввделенмя 
брахноподовых ассоциаций.

В рассматриваемых горизонтах ордовика и силура установлены 
162 вида замковых брахиопод, отнесенных к 88 родам из 34 семейств 
(табл. 3.3. - I). Из них 105 вцдов распространены только в трех ор
довикских и 55 вцдов в двух силурийских горизонтах, и, следователь
но, лишь два вида — Cnniella trigona ц Eospirigerina porcuniensie
являются общими для них в Прибалтике.

Распространение и таксономический состав верхнеордовикских 
замковых брахиопод Северной Эстонии представлены в наиболее полном 
виде в докторской диссертации А. Рныцусокса (1966). Поздние допол
нения и изменения связаны е далманедл идами (Хинтс, 1975; Wright, 
1968), совербиеллидами (Рыымусокс, 1981) и спириферидами (Рубель,
1970). Следует отметить, что список А. Рыыщуеокеа содержит около 
20 названий по неопубликованным видам (в основном строфомениды). 
Такие виды вое же учтены в данной работе в целях показа разнообра
зия брахиопод в рассматриваемом интервале. В то же время ордовик
ские брахиоподн из переходной подоен и осевой части Балтийского 
оалеебаосейна до сих пор слабо известны и они изучались в основном 
в целях биостратиграфии (Алнхова, Балашова, Балашов, 1904; Алихова, 
I960; Ыянннль, Х966; Мянниль, Пылма, Хинтс, 1968; Пашксвичюе, 1973; 
* др.).

Таксономический состав замковых брахиопод двух нмжнелландовер 
ркйских горизонтов дан по последней сводке М. Рубеля, П. Мускейтиеа 
и А, Попова (в печати).



Таблица 3.3.-1

Список замковых брахиопод в пограничных между ордовика и си* 
лура горизонтах. Е1ь~вормсиский, У1с“пиргуский, ^"порку- 
■иский, °1 -2  “юуруский и V  райккюлаский горизонт.

TaKCOHu -------J^PH30HT____^ Fjb 4 H О Fn
n
1-2 s

1 2 3 4 5 6

0 R * A.l P A SohUfthart & Cnopar,----- -— ----- 19 3 2

0 £ T H I D A J Woodward. 1852
.... - * . . .

Pander, 1830 
0.7 lyökholmiensis (lysogorski) ♦ ♦
KlCOffiLLA Reed, 1917 
N. ošwaldi oswaldi (Buon) + ♦
H E S P E R O Ä T H I D A E  Scfau-

cüert * Öooper, 1931
Schuehert & Cooper, 

1931
H, 7 mucronata Oraspõld 
*i. hllllstansls Pubal 
H. imbecilla Rubel

♦
♦
♦ +

Barbarorthia õpik, 1934 
B. foramlnifera õpik 
B. porkuniensis Oraspõld

♦
♦

BO^AD^RTHiS Õpik, 1934 
3. recula Õpik 
B. crassa Õpik 
B. sadewitziensis (Roemer)

11 
+ 

+ 
♦

t

♦
+

?

7
ffLYPTORTHl£ Foerste, 1914 
C. plana Rõõmusoks 
G. squamata Rõõmusoks 
Q. irrupta Rubel

+
♦

♦ +
PTYCH0P1EURELLA Scftuchert & Cooper, 
P. sp. Rõõmusoks (in

mm mm»

-



1 2 3 4 5 6'

F« pirguensis Rõõmusoks +
P* erecta Rubel +
F L A E S I O M I I D A E  Schu-

.... ....”cE«f, 1913
PMESIOMYS Hall & Clarke, 1892 ■-  — — —
P. solaris (Buch) ♦ ♦
P* saxbyana Oraspõld
P L E C T O  E i H I D A l  Schucher

1929PLACtSTROPhlA King, 1850 •
■ * '

P. lutkewichi lutkewichi Alichova +
P. saxbyensis Oraspõld + ♦
P. cf. saxbyensis Oraspõld ♦ +
P* humilis Oraspõld ♦
P. cf. Lumilis Oraspõld ♦
P. sp* n* Rõõmusoks (in coll*) +
P. affabilis Rubel ♦
P. cf* braohynota (Hall) +
'.öBERTELLA Hal 13c Clarke, 1892 —
H* estonlca Rõõmusoks +
S K E N I D I I D A E  Koalowski.

1929
K̂Mjĵ D̂ O.iDES Schuchert 8c Cooper, •

1931S. aff. oelandica V»JLman
• - - — --- -

j . .

t +
S* sp*
D A L M A N E L L I D A E  Schu- •

chert, 1913
Ealmancl^a Hall & Clarke, 1892 ---
D. testudinaria (Dalman) +
Howeilites Bancroft, 1945 ■----
H. sp* B Rõõmusoks (in coll*) +
Ii* sp* C Rõõmusoks Hin coll*) ♦
OHNIELLA Bancroft, 1928 •---- ----- ----- -----

0* trigona Rubel + + ♦
0* aff* trigona Rubel Hh



1 2 3 4 5 6

0« sp. Hints (in coll«) ♦
0. mediocre Hubei ♦ ♦
£AUCICRURA Cooper, 1956 m m  m m

P. robusta Hints ♦
ISORTHIS Kozloweki, 1929 —  mm mm m m  mm

I« estona (Alichova) ♦ ♦ • m

I. sp* Hints (in coll.) ♦
I.? sp. Hints (in coll,) ♦
I«? cyclica (Rubai)
RESSERELLA Bancroft, 1928 -----

R. pirgueneis Hints +
WYSOGORSKIELLA Hints, 1975 .
W. litwiensis Hints ■f
REVO£ETIHA Havlicek, 19 --
R. cf. silvicola Temple
R H J P I D O M E L L I D A E  Schu- -

chert, 1913
ME^DAC£LLA Cooper, 1930 ----- - - ----- - -
M, borrbyensis Hints ♦ ♦
M. sp. n. Rubel ♦ ♦
DALE^m Havlicek, 1953 ---
D« phaaola (Rubel)
ELSA ELLA Alichova, 1960 ----- ----
E. bekkeri (Rosenstein) + ♦
E. cf. be*keri (Rosenstein) +
H A R K H E 3 S E L L I D A E  Banc-

‘ croft, 1928
Reuschells Bancroft, 1928 -  - -
s«~ r “sp« ♦
D I C a E L O S I I D A E  Claud. *94£
DICOLLOSIA King, 1850 --- - . -  - --- - . -  -
D. Transversa Wright
D. indentata (Cooper) ♦
D« anticipata Wright ♦



1 2 3 4 5 6

D.? sp» +
D. aff. osloensis Wright + +
EPimi^OKIA Wright, 1968 ----
E« sp«
E« glypha Iright +
S C H I Z O P H O R I I D A E  Schu-

ckeri, 1929
LAMOHT, 1935 —  —  — , ^

II. Bog it cif era «IcGay ♦
H.? sp. Hints ♦
PxOftODEüöA ioerste, 1912
P. ccatata Hints +
L I N O P O R B L L I D A E  Schu

ckart 1c Cooper, 1931
£ATICRÜHA Coopar, 1956 -- ------- -
L. rostrata Hints +
LIKOPORELLA Schuchert 8: Cooper,1931 - —

L. cf. punctata (Verneuil) +
S A U C H O D I C l ' I I D A E

IvfTgKf, 1964
^AuCRGDIClYA Wright, 1964 mmm mm «
S. sp. B Hints +

A H 8 Ü S T I C  A R D I H I I H E
Sckuchert &  tfoopar, ^ >31

Apatorthie öpik, 1933 -  -

A. ultima öpik +

M Y S T R O P H O R I D A E  Schu- 
cKerf &  Öooper, ̂ 931

Gen. et sp. n. +

C L I T A M B O H I T I D A E
Veilam£ 9pik a a *  m  « • — — -  -

V« vemeuli (Eichw.) ♦ ♦

V. sauramoi öpik ♦

M , symmetrica öpik ♦ +

V. aenifpna öpik • ♦



1 2 3 4 5 6
V. leige?! öplk 
V« allurica õpik

il^ARE^ õpik. 1934 
I« slnuata (Pahlea)
I* ponderooa öplk

1LU.J, 1 1 8  _t. 0 I D Л Boi*. 1934 
KüiLERVO Õpik, 1934 
£• GomplucCen* õpik
I H I P L E S I I J H  Sohuohert.

— Ф » «И 
+

♦

-'У—
♦

♦

♦

+

191Э
flall. 13э9 

T, iTisularie (FlA.y.}
T. bxf • inaularia (ivtcbw,)
'14 maeimlli Rubel
OXüPIjIiCLfi töilson, 1913 
0, ep. zu nõomueoks (la cell*)
0#? sp.
£Tm?T£S__&3 vi dson, 1681 
S« uudiferj (Schmiit)
S. oltosinüats Holtedohl

I _ S D E I  0 R D I H

-V

♦
♦

•f

в* •*» «И

+
+

ЧИ» ««■> 

+

U i H U L . D I J D f i L  Schucherfc
1Q93

Ila Hell, 1868 
D, capewelll (De^idoon)

S T R 0 P H I E Ii I D A  Cnik. 1914
♦

u u p ^ o j a j L u a j s j u i  Ulrich &Cooper, 1936 
^n£PlQ£boniteis Vill lama, 1962 
A. carincta (lioltedehl)
A. pirguensii нооливэкз

ßpik, 1933 
6. of. mucronata õpik 
S« hiiuonelo õpik

♦
♦

+

II



1 2 3 4 5 6 '
LEAKGSLLA õpik, 1933 * - - ,---- •--
L, sp, sp. + +

S O W E R B Y E L L I D A E  Jone a.
"■ ' 1928

THAERODOKTA ^ang, 1949 
T.“möeTsI ütoomusoks

«b mm  m 

♦

ii 
+

* --

T, convexa Rõõmusoks 4* +
T, nubila Rõõmusoks + fr

£ERICOIDEA Lindstrom, 1953
S. sp. sp. +
AEGIRL. 2pikf 1933 - - -
A. grayi (Davidson) fr
EOPLECTODONTi. Kozlowaki, 1921 —
E. cf. paracostata Rõõmusoks +
E. schmidti (Lindström)
E. exceptionis (Rybnikova) fr +
YGER.D^SCUS Havlicek, 1967
Y. undulatus (Salter) ♦
Y. propinqua (Rybnikova) ♦
S T R Ü P H O M E H  I H  £ Kinsc.

1846
STROPHOJÄE&a Rafinesqus, 1825
S. hiiuensis Rõõmusoks (in coll.) + ♦
S.? paopea Rõõmusoks (in coll.) +
S.? kiaeri Holtedahl fr

LUHAIA Rõõmusoks, 1956
L. vardi Rõõmusoks +
FURCITELLAJJooper, 1956 - -
F. sp. +
gOjjTOAittlp Foerste, 1925
H. rakversnsis Oraspõld
H. sp. n. Rõõmusoks (in coll.) fr

H. grandicula Rõõmusoks (in coll.)
H. Moensis Rõõmusoks (in coll.) +



1 '2 3 4 5 6
Ka . ST£0?IIQMI2JA Cocks, 1968 — —
K. ap. ♦
PSMI^OSTHOPHOMMA Roomuaoks, 1563 - —

P. triangulata Roarausoke +
RAPIHE^QUINA^Hall & Clarke, 1892
R, achmidti Gagel +
R. anoides Roomuaoks (in coll.) +
R. latadiaca Roomusoka (in coll.) + ♦
R. porcunianu Roomuaoks (in coll.)
R. luna Lindatrom +
R. multicoatata Roomuaoks • ¥

"R." n. ap. Roomuaoks (in coll.)
LEPTAENA Dalmun, 1928 -
L. ptiucirugosa Roomuaoks (in coll.) + ♦
L. multirugoaa Roomuaoks (in coll.) ♦ ♦
L. acuteplicats öpik ♦
I>. sp. ap. ♦ +
Bekkeromeng Roomuaoks, 1963 - - - ----

B, semipartita (Roomer) ♦ ♦
MJOESm Spjeldnaesf 1957 mm mm m -----

M. pseudoelternafca (Schmidt) + +
M. ap. n. Roomuaoks (in coll.) +
S T R O P  E E  0 D O I I  ! DA 1?

üäsF&r, T939 
L«£toatrophia Hall & Clarke, 1892
L. ccmoressa (Sowerby) ♦
C H I L I  D O P S X D A E  Boucot. 195T-
FARDEKIA Lam^t, 1935
7.7 maxims Roomusoka (in coll.) ♦
COOLINIA Bancroft, 1949 ?
C. sp. sp. 7 ♦ ♦

P E N T A M B R I O A  Schuchert & Coo-
......  per, 1931

P 0 R A 5 E 0 S I T I D A E  David
son, 1853 

P0RA^90TO]S3 Pander, 1310



F. gigss Schmidt
G A M E K E L I i I D A ü  Hall &

' " c i a r k « ,1894 
CAMAÎ A Cooper, 1956

P. sp.
Stenoc_-era Cooper, 1 956 
S.7 biohcrmioa Roomueoks

S T R Q  P H I N I D A E
Üirieii & Cooper, 1938 

ANASTROPHIA Schuchert uc Lev one,
  1929

A, sp- 1931 
PA^RASTROPH ELJjA Sohuehert & Cooper,
P, indistincta Rubel

S T R I C K  L A O i l  D A E
 öchucherfc & Öooper, 1931

£TRIJ3LANDIA Billings, 1859
S. lens (J. de C. Sowerby)
HOLORiipCHUS Kiaer, 1902 
H. giganteus Kiaer 
BOREALIS Boucot, Johnson, Rubel,
B, borealis (Eiehw,) 19*1
B. pumilus (Eiohw.)
CLORINOA Barrande,1879
C. undata (J. de C. Sowerby)
"C,rt sp.

R H Y U C H O S E L L I D A  Kuhn, ■-----  = == = =  191 j
R H Y N  C H Q I i t E o A  T I D A E
RHYNCHOTREMA Hall,1860
R. sp. Roomusoks (in coll.)
R. sp.
HXPSimCHA Wang, 1949 
H.7 procera Ro*musoks
C A M A R O T Q E C H I I D A E  
FMEgUTlROSTA Cooper, 1955 
F. sp.

♦
♦



1 2 3 4 5 6

S P I R I F E R I D A  V.aaffan. 1883
Z Y G O S P I R I D A E  Waasren. 1883 -—
CATAZYGA Hall & Clarke, 1893 
C. ep# n. Rõõmusoks (in ooll«) 
ZYGOSRYPA Copper, 1977 
Z. cf. paupera (Billings)

1
+ 
1 1

m m  mm 

+
A T K Y P I D A E  Gill. 1871
ALISPIRA Mkif orova, 1961 
At gracilis Nikiforova 
ATRYPA_(GОТATRYPA2 
A. (G.) hedei Struve

+

+
[_LIHTOpbLA Hall & Clarke, 1893 
C« aprinis (de Verneuil) + +
EOSPIRIGERIIJA Boucot & Johnson,

1967E. porkuni"na Ruhel + ♦ +
PLECTAТЕYPA Schmidt & Cooper, 1930
P. sulevi Aiichov/e 
P. sp. A Jaanusson 
P. sp« £ Jaanusson 
P. sp« С Jaanusson 
P«? sp* n. Rõõmusoks (in coll.)

+
+
♦
♦

♦
PROTATRYPA Boucot, Johnson, Staton
P. malmoeyensls Boucot,

Johnson, Staton
+

SYP.PARATRYPA Copper, 1982 
S. hillistensis (Rubel) 
ZYGOSPIRELLA Nikiforova, 1961 
Z. dubolsi (de Verneull)

i 
i 

+ 
1
+
1
 

I 
1

L I S S A  P R I P I D A E  Twen-
howel, 1914 

ATRYPOPSJS Poulsen, 1943
A. reclinis Rubel +
ID^OSPIRA Cooper, 1956 
I. sp. n. ♦



1 2 3 4 5 6

JuÊ ODIA Villiama, 1951 
:£a ovaila Williams

B E R I S T £ L L I D A B  Waa gen, 
MBIilSTBA Kail* 1867 1383

fi« podolioa Nikiforova
Davidson, 1882 

H« craeea (J. do C, Sowerby) 
nH«n extenuata Hubei

H A  X I I D A E Uuagmi. 1383
£Y£LOS?I”A Hall & Clerke, 1893
C. circularis Rubel

k« casaidea Dalman
M« 8p« n. Rooimisoks (in coll«) +



3.3.1. Вормеиский горизонт ( ?хъ)

В Бормсиаком горизонте распространение и таксономическая диф
ференциация замковых брахиопод соответствует общей фацкадьной зо
нальности отложений в Балтийском бассейне Сем. Мянниль, 1966; рис. 
55). В северной» более мелководной части бассейна замковые брахио- 
оодм представлены главным образом крупными и толеторажовинными фор
мами, приспособленными к жизни на органогенно-обломочных грунтах в 
подвижноводной среде. В сторону открытого меря (в пределах переход
ной полосы) етот комплекс замещается своеобразным комплексом мелко
раковинных замковых брахиопод. В центральной, наиболее глубоковод
ной части бассейна, где накопились черные дфалтолитовые аргиллиты 
фякаехой свиты, распространяется комплекс брахиопод, в составе ко
торого по количеству видов преобладают беззамховне брахноподы.

По таксономическому составу наиболее разнообразный комплекс 
брахиопод известен в кыргессаареской свите, представляющей ворм- 
оиежмй горизонт в Северной Эстонии. В отмеченной свите замковые 
брахиоподы представляют около 24% из общего количества видов макро
фауны. при атоы наибольшим количеством видов представлены ортиды: 
ВИДЫ родов Р1аав1оту8, Н±со1е11а, 11шаг1п1а, Вогвайог-ЪМ# ДР» 
(табл. 3.3. - I; рис. 3.3. - 4). Для горизонта харажтерны также 
етрофоменпды родов Ваккаготвпа, ВерФаепа, НоЗЛвйаЫЗла.

Для характеристики распространения замковых брахиопод в кыр- 
гасеаареской свите проведен количественный анализ материала из 17 
основных обнажений (табл. 3-3- - 2, 3,3.- 3, 3.3. - б). Из этих 
обнажений известны все 34 вида замковых брахиопод, характеризующие 
вормсисхий горизонт в Восточно-Прибалтийской етруктурно-фациальной 
юна. В пределах выходов от Кнргесеааре на западе до люти на вос
токе (рис. 3.3. - I), видовой состав брахиопод относительно одно-



Рис. 3.3. - I. Схема расположения обнажений вормсиского 
горизонта (см. табл. 3.3. - 2) и их наибольшие сходства 
по видовому составу брахиопод. Коэффициент сходства от» 
мечен у горизонтальной линии, соединяющей сравниваемые 
обнажения.



1966). крестиком обозначено присутствие вида.
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•̂AtrypicLae gen. et sp. n. т - -
^^.Bekkeromena semipifttta + + ♦ ♦ — - ♦ + t + + ♦ + + + + +
3 JSoreadorthis crassa — - — — — — — — — + + — — — “ •* *
4-J3. sadewiziensis - - + - - - * + - * t — t + ♦ ♦ «от
5.Catatzyga sp. n. «•»t - ♦ - - - - - — - + — + + — — —
6«Eoplectodonta schnidti — - «т — — — + t — — — t — — + + +
7«lPardenia maxima + — —
8JGrlyptortilis plana w - - — - — — + ♦ — — — + — — + —

*‘9lIoltedahlina rakverensis — + - — — - + + — — + — + ••
Ю.Н.? grandicula - ♦ - — - — ♦ ♦ — — + — — — + — —
IIcLOwellites sp. В — — - — — — + — + — — — «■ — - *•
I2jIowellites sp. С ♦ - - - - - + + - t ♦ — + ♦ + ♦ —
I3.Llnorinia sinuata t - ♦ - - ♦ - - - ♦ + ♦ - + + ♦ +
I4Jjat±ctura rostrata — - - - - «от - + + + - - - - - - -
I5lieptaena paucirugosa - + + - - + ♦ + + ♦ + + ♦ ♦ - - —
I6*<icolella osv/aldi oswaldi — ♦ ♦ + + — + + — + + + + + +



Вид Обнажение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L0 Ш l2 ts 14 [5 [6 17
*17. Orthambonites? lyckholmiensis — 4 - - - - 4 4 - 4 4 '- 4 4 4 4 ‘ -
18. Oxopleeia зр. n. — 4 — ** — - 4 4 4 4 4 — — 4 4 ”•
19. Paucicrura robusta — + + 4 4 4 •• “ 4 4
20. Platystrophia 1. lutkewichi — 4

21. P. saxbiensis — 4 — — — 4 4 + ** — • 4 — *■
22. Plaesiomys solaris 4 — 4 4 — — 4 — ♦ 4 • 4 4 4 4 4

*23. Porambonites gigas - - + - - 4 + 4 - 4 4 4 4 4 4 4 —
*24. Plaesiomys saxbyana - 4 4 — 4 — 4 4 — + 4 4 4 4 4 4 —
*25. Pseudolingula quadrata
26. Rafinesquina lunoides “ •“ ■» *“ ** •* 4 • 4 “ •“
*27. Sampo hiiuensis 4 4 4 — 4 Bt — — 4 4 4

28. Strophomena? paopeana — — — «■ — 4 + 4 4 — — — — *~ -
2*. S. hiiuensis
30. Thaerodonta moelsi - 4 - - - - 4 4 - 4 4 — - 4 - 4 4

*31. 2. nubila - 4 - - - 4 4 + 4 4 4 4 4 4 4 4

32. Triplesia insularis - 4 4 - 4 4 4 4 — 4 4 - — 4 4 4 —
33. Vellamo vemeuili ♦ — 4 4 4
34. Y. sauramoi — — - — - — — 4 — — — — — 4 4 ** —
35. V. symmetrica 1

* Видь7, встречающиеся совместно со всеми другими видами горизонта ^первая группа 
видов).

Iго

Таблица 
3

,3



родннй. На это указывает относительно большое сходство меиду от- 
дельншш обнажениями по видовому составу брахиопод (табл. 3.3. - 3).

Исключение представляет комплекс брахиопод из разреза Кырдла, 
содержащий наименьшее количество видов общих с другими разрезами 
(коэффициенты сходства от 0,13 до 0,36; табл. 3.3. - 3). При этом 
с разрезом Палукюла, где выходят верхи вормсиского горизонта,Кярд- 
лаехмй разрез имеет наибольшее сходство (0,44). Это отмечается не 
только по брахиоподам, а также учитывая все виды макрофауны (табл.
3.3. - 4).

Относительная однородность видового состава брахиопод кыргее- 
еаареской свиты выявляется еще по сосуществованию видов. Примерно 
29% из количества видов брахиопод встречаются вместе со всеми дру
гими видами брахиопод свиты (табл. 3.3. - 2, 3.3. - 5). К таким 
видам ОТНОСЯТСЯ Bakkeromena semipartita, Pseudolingula quadrata,
Замри hiluensie и др. Эти виды важны как руководящие для всего 
вормсиского горизонта в Северной Эстонии, но для внутригориэонтазь- 
них подразделений более существенное значение, по-ьидимому, имеют 
вддн, отнесенные ко второй и третьей группам (ем. табл. 3.3. - 5). 
Недостаточная увязка разрезов обнажений со свободном разрезом гори- 
•о*га и редкость нахождения брахиопод в разрезах скважин (например, 
i скв. Хаапсалу, Срьяку, рис. 3.3. - 3) затрудняют выяснить возможное 
обновление видового состава в пределах кмргессаареской свиты. Пвэто- 
Чу е некоторой условностью можно рассматривать брахиоподовую фауьу 
киргессаареской свиты и ее трех пачек (хуллоской, паопасхой и сакс- 
бвсхой) Северной Эстонии как единую ассоциацию Nioclella -Boread- 
orthia. Первый из номинальных брахиопод, представленный видом N.
о. ocwaidi, как пе стратиграфическому расположению, внешнецу об- 
<кху раковины и по фацнальной приуроченности весьма близок к виду



брахиопод (см. Рыымусокс, 1966, табл. 44). Коэффициенты сходства вычислены по формуле 
2с * Наибольшие сходства обведены.

Обнажение I 2 I 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Наопеа I 1,00
Кыргессааре г 0,72 1,00
Кярдла 3 0,39 0,38 1,00
Палукюла 4 0,75 0,70 |0,44| 1,00
Саксби 5 0,75 0,55 0,23 0,73 1,00
Сааремыйза 6 0,56 0,54 0,36 0,61 0,51 1,00
Нымыкнла 7 0.61 0,52 0,26 0,65 0,65 0,59 1*00
Кохила 8 0,70 0,61 0,29 0,73 0,72 0.851 10.75 1,00
Лехтсе 9 0,69 0,69 0,18 0,72 0,85 0,59 0,58 0,67 1,00
кннусте 10 0.781 |0±73| 0,36 0,81 0,71 0,71 0,73 0.&6 0,79 »,00
Кюти II 0,50 0,43 0,26 0,42 0,50 0,55 0,50 0,56 0,53 0,67 0,00
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Сходство между обнажениями (I - II) всрмснского горизонта по видовому составу макро
фауны (см. Рыымусокс, 1966, табл. 44), Коэффициенты сходства вычислены по формуле
“ 2СН— + Я7 ' Наибодыаие сходства обведены.1 2

Обнажение I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 II
Паопеа I 1,00
Кнргессааре 2 (0»~53| 1,00
Кярдла 3 0,27 0,28 1,00
Лалукюла 4 0,53 0,55| |0,27| 1,00
Оаксби 5 0,52 0,45 0,16 0,49 1,00
Сваремьйза 6 [0,451 0,43 0,23 0,40 0,44 1,00
Ныммквла 7 0,39 0,32 0,18 0,52 0,41 0,27 1,00
Кохила 8 0,50 0,39 0,20 0,58 1о.53 0,38 0,46 1,00
Лехтсе 9 0,46 0,49 0,23 0,49 |0,50| 0,41 0,37 0,48 1,00
Минусте 10 0,48 0,51 0,19 |0,57| 0,45 0,35 0,48 |о,51| 0,43 1,00
Кюти 11 0,22 0,27 0,11 0,30 0,26 0,32 0,25 0,30 0,30 0,39 1,00



Л о л у м а г р л ц а  с о с у щ е с т в о в а в * »  в в д о в  Орахжопод (1-15) в о О я ахоыяях вормсяокого горизонта
(см. табл. 3.3.-2). Крестиком обозначены сосуществующиеся виды, кружком - иесуществую- 
щмеся. Комера по диагонали, обозначают число сосуществований по каждому виду.

Вид, порядковый но 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ю  12 14 16 18 20 22 24 
11 13 15 17 19 21 23 25мер вида.......

itovellitea вр. С, 1 + 23
Holtedahlina? grandicula 2 + + 23
Leptaena paucirugoaa 3 + + + 23Oxoplecia sp. n. 4 + + + + 23
Thaerodonta moelsi 5 + + + + + 21 11 гшгппа видовTriplesia irsulcris 6 + + + + + + 24
Vellamo vemeuili 7 + + + + + + + 23Boreadorthis sadewiziensie 8 H + + + + + + + 23
Paucicrura robusta 9 + + + + + + + + + 22
Ilmarinia sinuata 10 + + + + + + + + •+ + 21
Platystrophia saxbyensis 11 + + + + + + + + + + 20
Strophumenc? paopeana 12 + + + + + + + + + + + + 18
Eoplectodonta schmidti 13 + + + + + + + + + + + + + 20
Vellamo sauramoi 14 + + + + + + + + + + + о + + 19
Piatystrophia 1. Iutkev.ichi15 + + + + + + + + + + + + о + + 18 У III группаAtrypidae gen et sp. n. 15 + + + + + + + + + + + 0 * + + +
Glyptorthis plana 17 + + + + + + + + + 0 + + + + 0 0  + 17 видов
Laticrura rostrata 18 + о + + + + + + + + + + + + о + + + 18
Strophomena hiiuensis 19 + + + + + + + + + + + о + 0 + + + + + 16
Boreadorthis craasa 20 + + + + + + + + + + + о о  + о о + о + 15
Howellites sp. В 21 + + + о + + + + + 0 0 + + 0 + о + + о о + 13
Fardenia maxima 22 + + 0 + о + + + + + + 0 + + + + 0 0 0 0 0 +  13
Cstazyga sp. n. 23 0 + + + + + + + 0 + о 0 0 + 0 0  + 0 0 + 0 0 +  12
Hafinesquina lunoidea 24 + + + + о + + + + + о 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 + +  11
Vellamo symmetrica 25 + + + + о + о о о 0 о + + О О 0 0 0 0 0 0 0 0 0  + 7
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Рже. 3.3. - 
2. Распространение 
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Nicolella actonia из верхнего карадока Великобритании (Williams, 
1963). Виды рода ̂ ore^ dorthis характерны для всей Восточно-Прибал
тийской структурно-фациальной зоны, но в Южной Прибалтике род, по- 
видимому , представлен многочисленными экземплярами уже на более 
низком стратиграфическом уровне (в оандуском и раквереском гори
зонтах), чем на севере. Ассоциация Nicoleiia-Boreadorthis по- 
видовому составу брахиопод тесно связана с фаунами как нижележа
щего набалаского, так и вышележащего пнргуского горизонтов. Ха
рактерными вормсискимн видами в этой ассоциации являются Eopleo- 
todonta schmidti, Glyptorthis plana, совместно С водами общими 
с нижележащим набаласким горизонтом (Latierura rostrata, Pauci- 
crura robusta и ввдаии, переходящими в пиргуский горизонт (Boread-
orthis sadewiziensis, Plaesiomys solaris, Porambonites gigas, Tri
ple eia insularis.Элементы рассматриваемой крупнораковинной ассо
циации встречены до линии разреза Выхма, где в нижней половине 
вормсиского горизонта (в Кыргессаареской свите и в нижней полови
не тудулиннаской свиты встречены Nicolella aff. owsaldi, Plaesio-

i
mys solaris И Platystrophia 1, lutcewichd^epxHHH половина 
горизонта (тудулиннаская свита; инт. 191,6 - ок. 195,7 м; см. 
Мянниль, 1966, рис. 27) содержит уже элементы более глубоководной 
ассоциации, распространяющейся в переходной полосе. К таким видам 
ОТНОСЯТСЯ Pfcychopleurella? sp. Ji Dicoelosia transversa.Появле
ние новых элементов фауны, а также изменение литологического ха
рактера пород (появление глауконито содержащих или пестро цветных 
отложений) в верхней части вормсиского горизонта затрудняют провед 
дения его верхней границы в северной части переходной полосы. Раз
личная интерпретация той границы в разрезе скв. Быхма выявляется 
по нескольким работам (Мянниль, 1966, рис. 27; Вингисаар, 1977, 
рис. 2; Ораспыльд, 1982, рис. 3).



/

Как уже отмечалось, б отложениях переходной полосы, представ
ленных тудулиннаской свитой, распространяется своеобразная мелко
раковинная ассоциация брахиопод. По характерный брахиоподам она 
называется здесь как ассоциация Glyptorthia-Leptbiiina. В наиболее 
характерном виде эта ассоциация представлена в разреза скв. Лярну 
(рис. 3.3. - 3), где вормсиский горизонт представлен глауконито
содержащими глинистыми известняками и мергелями. Брахношдовая ассо
циация связана с верхней, более глинистой частью горизонта. С номи
нальными видами Glyptorthis sp. и Leptelllna ассоцируются
"Orthia" lyckholmiensis, Gnniella aft. trigona, Eoplectodonta sp., 
Skenidioides sp., Xsorthis? sp. При этом маломощный (0,8 м) комп
лекс сдоев с последними находками Glyptorthis Эр. содержит пред
ставителей рода Dicoelosia. Род Dicoelosia установлен в ряде раз
резах в пограничных отложениях между вормсиским и пиргуским гори
зонтами По разрезам скв. ±*ярну и Выхма можно предполагать, что 
появление рода Dicoelosia в верхах вормсиского горизонта харак
терно только разрезам, располагающимся в пределах узкой полосы 
переходной зоны (см. Gраспыльд, 1983). В более северных разрезах 
(скв. Эйамаа, скв. Цухму, Саксби) Dicoelosia установлен в нижней 
части вышележащего пиргуского горизонта.

Ассоциация Giyptorthis-Lepteliina имеет по таксономическому 
составу брахиопод и их экологическому типу (все виды представлены 
мелкими раковинами) сходство с фауной средней части свиты Яррес- 
тад (Jaanusson, 1963) в разрезе скв. Коянген (см. Sheehan, 1973). 
Ерахиоподы последней свиты отнесены к сообществу Foliomena (Har
per, 1980), которое занимает в батиметрическом ряду брахиоподовых 
ассоциаций положение, сравнимое с силурийским сообщество! марги
нальный Clorinda. КХотя можно предполагать, что ассоциация iiypt- 
orthis-Leptellina несколько более мелководная, чем сообщество
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loliomenaOHH оба замещаются в сторону глубокого бассейна ассо
циациями, характерными для градтолитовых аргиллитов.

С черными аргиллитами фякаской свиты в осевой части бассей
на связана специфическая ассоциация беззамковых брахиопод (Pate- 
rula, Hieingerellc, и др.). Замковые брахиоподы представлены там 
двумя родами ünniella и Lericoidea. По характерным брахиоподам 
эту ассоциацию можно вцделить как ассоциацию Soricoidee-Paterula. 
Она весьма широкого распространения и постоянного таксономического 
состава в средне- и верхнеордовикских черных аргиллитах Скандина
вии (cM.spjeldnaes, 1957). Б Прибалтийской части бассейна ассо
циация Sericoidea-Paterula встречается на двух стратиграфических 
уровнях - в моссенской и фякаской свитах. Заслуживает внимания,
ЧТО мевду ассоциациями Giyptorthis-Lentellina и Sericoidea- 
Paterula распространяется, по-видимому, переходная ассоциация 
(см. скв. Нкла; «»янниль, Лылма, Хинтс, 1968). помимо брахиопод 
Paterula, Sericoidea и Sampo характерным здесь является присут
ствие Christianiae. Последняя является характерной брахиоподой в 
сообществе Foliomena (см. Sheehan, 1973).

Подытожив вышеизложенное следует подчеркнуть, что наиболее 
быстрое замещение брахиоподовых ассоциаций прослеживается в преде
лах переходной полосы. Этому, по-видимому, способствовал также 
трансгрессивный характер отложений вормсиского и начала пиргуско- 
го времен.

3.3.2. Пиргуский горизонт (р^)
Пиргускому горизонту характерна четкая био- и литофациальная 

зонадьность (Мянниль, 1966; рис. 66, 67). В Восточно-Прибалтий
ской структурно-фацнальной зоне, где рассматриваемый горизонт 
представлен разнофацнальными, но в основном сероцветными отложе



ниями моэской и ад илаской свит или одновозрастных с ними свит, 
брахиоподы представлены свыше 50 ведами (табл. 3.3. - I; 3.3. - б). 
Ё красно- и пестроцветных, в меньшей мере сероцветных породах за
падной структурно-фациальной зоны содержание остатков ископаемых 
организмов, в том числе и брахиопод, ограничено (см. Мянниль, Пыл- 
ма, Хинтс, 1968; Ульет, Гайлите, Яковлева, 1982).

В Северной Эстонии замковые брахиоподы составляют около 30% 
из общего числа ввдов макрофауны пиргуского горизонта. При этом 
наибольшее количество видов (34) установлено в нижней части гори
зонта (в моэской свите). Как в вормсиском, так и в пиргуском гори
зонте среди брахиопод преобладают ортеды и строфоменеды (рис. 3.3. 
-4), при этом целый ряд видов являются общими для этих горизон
тов. Степень сходства между вормсиским и пиргускнм горизонтами вы
сокое как по родовому (соответствующий коэффициент сходства 0,66; 
табл. 3.3. - 13), так и по ввдовому составу (0,40) брахиопод и 
она сравнима только со сходством между юуруским и райкюоласким го
ризонтами. Между другими горизонтами в рассматриваемом стратигра
фическом интервале степень сходства по брахиоподам значительно 
ниже. Учитывая ведовой состав отдельных свит пиргуского горизонта 
отмечается, что сходство данного горизонта с нижележащим умень
шается вверх по разрезу.

Известные в Северной Эстонии 54 веда замковых брахиопод 
пиргуского горизонта происходят из обнажений (см. Рыымусокс,
1966, с. 1004-1040), охватывающих лишь незначительную часть(до 3 м 
в разрезе Лоху) из полной мощности горизонта (около 40 м). В боль
шинстве случаев положение обнажений в сводном разрезе горизонта 
дается точностью свиты, чти определяет также точность данных о 
распространении брахиопод. Количественный анализ сходства видо
вого состава брахиопод из 15 обнажений (табл. 3.3. - 6, 7), рас-



пята отрядов ваякошх брахиопод в погранична горняонтях. 
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Распространение орахмопод в оонажевиях пиргуокого горизонта (Рыымусоко, 1966), 
Крестиком обозначено присутствие вида.
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1. /noptembmites carinate - — — + — i _ _ - + — .h — _ _
2. Apatorthis ultima - - - — - - - - •• + - - - - -
э. Atrypidae gen. et sp. n. - - - - + + - + - - + + - - -
4. Barbarorthis f'oram in if era mm - «n» + - - - - + - - - +
Г"̂ * ■ гл -V,-' V mnrt «■! i Sfc + * i- — - + — + - - + + +
ь. Boreadorthis crassa - - + + - + - M» - + - я» + +
7. 1J. sadev itzieneis - - + +• - - - + - - + я» - +
8, Otezyga эр. n. + 4- - - - - - - - - - + - + +
9. DicoeloBia anticipata - - m» + - - - - - - - - - - им»
10. boplectodonta schmidti + - +
11. Fardcnia maxima + - - + + - - - - - - - - - +
12. Glyptorthis squamata T - - + - - - - - - - - -
13- Hebent*!Ia sp. + - - - -- - m» + - - - - — ~
14. Heterorthina bekkeri
15. Heterorthina эр. n. + +
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1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11 12 13 14 15

16. Hesperorthis mucronata
17. Holtedahlina cf. moensia - - - - - - — mm — • ~ + — - +
18. Howellites sp. 13. - - + + — - - - — - + + + — +
19. ilypsiptyche procera - - - - - - - + - - m m - - — —
20. Ilmarinia sinuata - - - - + - - + — — + — • — -

21. Leptaena raultirugoraa .+ - + ♦ + + ♦ + + + ♦ - — -

.(MCVJ L. paucirugosa + - - - - + mm - - + ■¥ — - - -

23. Luhaia vardi - - - - - - + ♦ + - — • + —

24. Meristina crrassa + - - - - - — - — — m m ■mm — _ —

25. Meristina? sassidea - - - - - mm + + - - - - - -

25. Mjoesinei pseudoaltemata - - - - + - + + + - ’ f + + + +

ro . ■icolella o. oswaldi ♦ + - + - M» - - - - + — m m - +■
28. Orthambonitea? lyckholmiensia +
29. Plaesiomyn golaris - - - + - - - + ■f - + - - + +
30. P. aaxbyana +
31. Platystro ihia ep. n. - - - - - - + + - - + - - - -
32, P, cf. gaxbyonsis - - - - - 3- - - - — + — + — -
33. Plectatrypa sp. B + - + - - mm - + + - - - + - -

34. P. sp. C + - - - - - + - - - - - - - -
35. P. sulevi - - - + + 3- - - - + + + - + +



i
~ --------____ Обнажение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

36. Ptychopleurella pirguensis _ + + *■> . . +
37. Porambonites gigse - + - - - - + + - + - - + - —

38. Pseudolingula quadrata - + « - mm - - - - + + mm - - -
39. Rafinesquina latadisca • m m - - - - - + - - - - - - —

40. Sampo hiiuensis + +
41. Strophomenc? kiaeri - - - - - - - - - - - — - —

42. Stenocamara? biohermica - - - - - + - - — - mm + - mm -

43. Thaerodonta nubila + + + + - - + + + — — — + + +
44. 'P. moelsi - - - + + - + - - mm • • — +
45. Triolesia insularis - + - - - + - ... - + - - - -

46. Plabystrophia humilis
47. Vellamo leigeri + - - - - - - «Ш - - mm mm - mm -

48. V. sauramoi - - + + + - + - — - + - — —

49. V. Verneuili - - - + - - + + — — - - +
50. V. symmetrica
51. V. cf. аепгетпа

ш



положенных: от острова Хийумаа на западе (Кярдла) до города Тала 
на востоке (Моэ), позволяет различать три группы обнажений. Обна
жения моэской свиты связаны между собой наибольшими коэффициента
ми свходства (табл. 3.3. - 7; рис. 3.3. - 5). Более низкие коэффи
циенты сходства между обнажениями адилаской свиты свидетельствуют 
о большей дифференциации видового состава брахиопод этой свиты по 
сравнению с моэской свитой. Особую группу представляют еще обнаже
ния биогермов лнргуского горизонта. При этом по брахиоподам био
гермы в разрезах Хуйтиерг и Руунавере имеют между собой значитель
но большее сходство (соответственный коэффициент 0,53), чем с ний- 
бисжими биогермами. Фауна нийбиских биогермов наиболее сходна с 
этой же в обнажениях Сахсби и Моэ, т.е. с фауной нижней части пир- 
гуского горизонта (см. Jaanusson, 1956). Следует еще отметить, что
I. Шедтом ( Schmidt JB58) из обнажения Руунавере указан Str^ptis 
undifera. Этот вид хорошо известен из поркуннского горизонта, но 
последующими исследователями не обнаружен в пиргуском горизонте.

Среди брахиопод известных из обнажений н&ибсяеее характерны
ми для лнргуского горизонта следует считать появляющиеся здесь ви
ды Leptaena multirugosa, Mjoesina pseudoalternata, Thaerodonta nu
bila, а также веды переходящие из вормсиского горизонта: Boreadort- 
his sadewiziensis, Hicolella о. ost/aldi и Bekkeromena semiprrtita. 
Эти веды ю. je1] наибольшее количество сопутствукщих видов (39-50), 
характерных для разных свит горизонта (табл. 3.3. - 6). Многие ви
ды, считаемые (Рыыщусокс, 1966) общими для моэской, адилаской и
ХалЛИКускоЙ СВИТ (Doreadorthis sadewiziensis, Micolella о. oswaldi, 
rlaesiomys solaris И др.) ИЛИ общими ДЛЯ двух первых свит (Bekke-
romena semipartita, Fardenia maxima И др.) не обнаружены вместе
в такими ведами как Meristina cassidea, Hypsipthycha procera, Plecte



Полуматрица сходства между обнажениями пиргуского горизонта (см. табл. 3.3.-5) по 
общим видам брахиопод. Коэффициенты сходства вычислены по формуле ^ .
Наибольшие значения сходстве каждого обнажения обведены. 1 2

Обнажение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Палукюла I 1,00
Кярдла 2 0,40 1,00
Вохилайд 3 0,30 0,47 1,00
Саксби, 1 4 0,31 0,55 0,43 1,00
Саксби, 2Г 5 0,17 0,09 О.ЗС 0,50 1,00
хуитберг 6 0,22 0,00 0,14 0,15 0,33 1,00
Хусхольм 7 0,21 0,33 0,33 0,33 0,43 0,09 1,00
хаапсалу 8 0,30 0,20 0,35 0,29 0,24 0,15 0,38 1,00
Ууэмыйза 9 0,38 0,11 0,35 0,21 0,19 0,13 0,40 0,47 1,00
Сутлема 10 0,30 0,35 0,12 0,29 0,20 0,28 0.17 0,21 0,12 1,00
Нийби 11 0,18 0,27 0,27 0,49 0,54 0,37 0,39 0,29 0,20 0,27 1,00
Руунавере12 0,10 0,18 0,27 0,27 0,38 0,53 0,16 0,20 0,22 0,35 0,33 1,00
Пийрсалу 13 0,29 0,33 0,21 0,21 0,09 0,17 0,32 0,40 0,44 0,23 0,13 0,22 1,00
Сьлутагузе14 0,28 0,22 0,23 0,48 0,38 0,17 0,32 0,33 0,33 0,12 0,33 0,33 0,33 1,00
Моэ 15 0,30 0,20 0,27 0,73 0,42 0,07 0,38 0,20 0,20 0,14 0,48 0,33 0,33 0,60 1,00

Таблица 3.3,-?



Рнс. 3.3. - 5. Наибольшее сходства между обиажеинями пиргу- 
ского горизонта по видовому составу брахиопод. Номер обнажения 
с̂м. Табл. 3.3. - 7) приведен в квадрате, соответственные коэи 
фициеиты сходства между квадратами. Обнажения адилаской С А) и 
иоэской ( ш ) свит и бмогермов С Б) обведены.



trypa sp. в, Р. ар. С и Др<э известнши из валунов и разрезов 
обнажений Далукюла, Хаапеалу, Ууэмыйза и Хусхольм (табл. 3.3. - 8). 
Гю литологии эти местонахождения отнесены к адилаской свите, а 
специфика видового состава указывает на их возможную разновозраст- 
ность. Но не исключена также возможность, что ряд видов ошибочно 
считались общими для моэской и адилаской свит. Последнее может 
быть обусловлено неправильным отнесением некоторых обнажений моэ
ской свиты в адилаской. Это касается и стратотипа адилаской свиты.

Некоторые уточнения вертикального распространения брахиопод 
в пиргускоы горизонте Северной Прибалтики можно сделать по разре
зам буровых скважин. Хотя следует отмзтить, что в керновом мате
риале брахиоподы, как и представители других групп бентосной мак
рофауны, относительно редки. В скв. Орьяку из отложений пиргуско- 
го горизонта было отобрано 28 образцов и только одна треть из них, 
в основном из нижней и средней частей горизонта, содержала брахио
поды. При тотальном, послойном опробовании керна скв. Пухму выяс
нилось также обеднение содержания брахиопод вверх по разрезу. Изу
чение разрезов скважин Орьяку, Хааисьлу, IjyxMy, Эйамаа и некоторые 
другие показало, что в пределах моэской свиты происходит постепен
ное обновление видового состава ерах иопод. Для низов свиты харак
терны Dicoeloaia и Thaero£ontа.Несколько выше находок первого из 
отмеченных брахиопод появляется Plectatrypa sulevi совместно с 
Cycloapira?. Средняя часть моэской свиты, содержащая в изобилии 
водорослей Dasyporella характеризуется присутствием Cyclospira"“ 
I Glyptorthic.Верхи моэской свиты и адилоская свита содержат 
лишь редкие брахиоподы. Среди отмеченных форм наибольшее биостра- 
тмграфическое значение имеет Plectatrypa sulevi,который входит 
в число характерных видов нижнего подгориэонта пиргуского гори
зонта (см. Региональная стратиграфическая схема ордовикских от-



Таблица 3.3.-8
Полуматрица сосущестиования видов брахиопод (I - 51) в обнажениях пиргуского горизонта (см, табл. 3.3.-6)-
Крестиком обозначены сосу ществ ующиеся виды, кружком - н^существущиеся. Номера ио диагонали:, обозна- 
ют число сосуществований по кагдому виду.

порядковый номер вида

•̂ptaeaa msultirugosa
pseudpaltemataг _____

3Ä**»donta nubila _
igjedorthis sadewlzi@nsls4 

o. oawaldi 5
^Keromena semipartitaй о С итвпа у '-Qdorthia crassa
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ложений Прибалтики, 1976). Т.Н. Алиховой (I960, 1977) этот вид 
рассматривается как один из номинальных для местной зоны пиргу- 
ского горизонта Русской платформы. Plectatrypa sulevi является 
одним из немногих видов общих для разнофациальных отложений гори/ 
зонта как Восточной, так и Западной структурно-фациальной зон.
Кроме моэской свиты этот вид отмечается (Шшниль, 1966; Лапинск&с, 
1968; пашкевичюс, 1973) из юнсторпской и сведасайской свит Сред
ней и Южной Прибалтики. Plecte trypa sulevi и близкие к нецу фор
мы атрилид имеют предполагаемо немалое значение для межрегиональ
ных корреляций. Отвеченный прибалтийский вид известен из верхнего 
ордовика Сибирской платформы (Андреева, 1977) и Монголии (Роэман,
1981).

Особое внимание заслуживает еще род Dicoelosh^, представлен
ный в ашгилльских отложениях Северной Квропы и Северной Америки 
по крайней мере шестью видами (см.bright, 1906; harper, Mitchell, 
1962). Хотя появление этого рода в разных районах неодновременное, 
все его виды происходят из отложений сопоставляемых с пиргуским го
ризонтом прибалтийских разрезов (известняки Буда в Швеции, 5а в 
Норвегии, горизонты Котлей и Раутей на Британских островах, фор
мация Уайтхед в Канаде). Но возрасту и по общим родам брахиопод 
(Catazyga, Dicoelosia, Fardenia, Glyptorthia, Leptaena, Hicolella,
Orthambonites, Oxoplecia, Р1зез1отуа, Plotyrtrophia, rorambonites, 
Sampo, Triplegia ) пиргуский горизонт (особенно моэская свита)
сходен с горизонтом Котлей (особенно известняком Портрян) в Ве
ликобритании. Все же применение чадов Dicoelosia для детального 
межрегионального сопостаьления все-таки затруднено. Так, напри
мер, Dlcoelosie transversa, известный из вормсиского горизонта 
Эстонии встречается в швеции в известняке Вуда, соответствующем 
пиргускому горизонту и нижней половине поркуниского горизонта 
(Jaamisson, 1962).



Как уже отмечалось, распространение брахиопод, как и вообще 
бентосной фауны в Балтийском палеобассейне в пиргуское время чет
ко зональное. Сообщества разных структурно-фациальных зон доволь
но четко изолированы друг от друга, хотя в пределах переходной 
полосы прослеживаются нерезкие изменения состава фауны как во 
времени, так и по площади.

В первой половине пиргусксго горизонта в Восточно-Прибалтий
ской фациальной зоне по-прежнему преобладают крупнораковинные бра- 
хмоподы, в том число и переходящие из нижележащего вормсиского го
ризонта и входящие в состав ассоциации Tiicolella-Borcadorthis 
Qj»ptaens rnultlrugosa, Boredaorthsi sadewiziensio., Mjoesina pseudo-

altemata и др.). Появление рода Dicoelosia в низах ыоэской сви
ты можно связывать с трансгрессией в начале пмргуского времени, в 
ходе которой отмеченный рсд перемещался с переходной полосы в 
северную фациальную зону. Несмотря на то, что распространение ро
да Dicoelosia в ордовике Прибалтики еще плохо изучено, можно пред
полагать существование специфической ассоциации брахиопод характер
ной для трансгрессивного начала пиргуского времени. Она выделяется 
адееь как ассоциация Dicoelosia -Leptaena. Это ассоциация распро
страняется в самых низах пиргуского горизонта и замещается быстро 
с ассоциацией,для которой наиболее характерен Plectatrypa sulevi 
совместно с Thaerodonta, Резкое появление и коротковременное су
ществование как вида р . sulevi, так и видов Р. ер. А, р. эр. в,
Р. ер. с* замещающих первый в верхней половине пиргуского горизон
та, кажется аналогичным распространению видов подрода Spirigerina 
(Eospirigerina ) в ашгилле на острове Антикости (Lesperance, Shee- 
1 л, Skidmoru, 1961). Распространение последних видов связывается 
е неоднократными иммиграциями. Наиболее существенным барьером, 
препятствующим миграции и сообщения бентосных ассоциаций, видимо, слу 
служили специфические и изменчивые фациальные условия в осевой час-



тм бассейна. Сообщению могли усложнять и условия в более берего
вых частях бассейна, особенно в моменты увеличения замкнутости 
той или другой части бассейна.

Ассоциации Dicoelosia-Leptaena и Plectatrypa-Thaerodonta 
характерны только нижней части моаской свиты. Они предшест

вуют массовому появлению водорослой Dasyporella в средней части 
свиты. Для водорослевого комплекса из брахиопод характерной являет
ся Cyciospira?. Dasyporeiia-Cyciospira предположительно представ
ляют ассоциацию весьма специфических фациальных условий в полу
замкнутой или замкнутой части бассейна. Здесь небезынтересно от
метить, что обилие водорослой и присутствие Cyclo spira? характер
ны и набаласкому горизонту в некоторых разрезах.

Рассматриваемыми тремя ассоциациями охвачено меньше полови
ны объема пиргуского горизонта. Их замещение е более глубоководны
ми ассоциациями изучено еще весьма плохо. Для красноцветных отло
жений юнсторпской свиты в осевой части бассейна характерны помимо 
Flectatrypa еще Sampo sp. и ftugosowerbyella rossetana (см. Мян- 
ниль, 1966; рис. 29). Последний вид хорошо известен в Скандинавии 
и его можно было бы принять за номинальным для ассоциации брахио
под красноцветных отложений нижней половины пиргуского горизонта. 
Здесь заслуживает отметить, что в сторону наиболее глубоководной 
части бассейна (например, в Сконе) ассоциация красноцветных отло
жений замещается с ассоциацией Foliomena (Sheehan, 1973)«

Обеднение видового состава брахиопод в верхней половине 
пиргуского горизонта касается всех подразделений, выделенных в 
Прибалтике на этом стратиграфическом уровне. Из-за этого, а от
части также из-за недостаточной изученности воделение брахиопо- 
довых ассоциаций затруднено.

Родовой состав и распределение брахиопод в Прибалтийской 
части паяяобассейна напоминает то же в районе гребена Осло в го-



ризонте 5а. В отмеченном районе в прибрежной части бассейна рас
пространялись также водорослевые |aieoporeiia) фации, замещенные 
по латералии фациями, благоприятными для цистойдеи, а затем с ас- 
еоцнацияммОппЗ-вПа и Tretaepis в наиболее глубокой части бас
сейна $renchley, Cocke, 1982). Комплекс брахиопод известный из пир- 
гуского горизонта Северной Эстонии содержит много родов, общих для 
ассоциации Qnnlella (табл. 3.3. - 9). Возрастные ьзаимосоотноше
ния сходных бисхраций в Прибалтике и Норвегии все-таки еще не ясны. 
Горизонт 5а Норвегии сопоставляйся е горизонтом Раутей Велико
британии $renchley, Соэдв, 1982), соответствующей верхней поло-

апсерв.
вине soHnDiceiiograptuiв В Прибалтике последней зоне соответству
ет верхняя половина пиргуекого горизонта и нижняя часть поркуни- 
екого (каб&лаская м таганская свиты; см. Региональная стрлтигра- 
чеехая схема ордовикских отложений Прибалтики, 1976).

В Шотландии, в районе Гкрван в нижней половине группы Драм- 
мак, соответствующей горизонту Котлей, распространяется комплекс 
брахиопод, который по родовому составу близок к «жнепиргускому 
комплексу (табл. 3.3. - 9). Верхняя половина группы Драммак (ем. 
Harper, 1982, с. 271) как и верхняя половина пиргуекого гори
зонта (адилаская свита) характеризуются обедненным видовым соста
вом брахиопод.

В аспектах формирования позднеордовихских брахиоподовнх ас
социаций следует здесь отметить, что с пнргуским горизонтом кон
чается существование ряда родов брахиопод (см. табл. 3.3. - I), 
характерных для отложений нормальномороких фаций нескольких верх- 
неордовикеких горизонтов Прибалтики. С четкими изменениями фа- 
циальных условий в Балтийском палеобассейне в конце пиргуекого, 
в начале поркунисхого времен сопровождаются четкие изменения в 
таксономическом составе брахиопод.
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Таблица 3.3.-9
Распространение родов брахиопод общих для разных районов. 
Пиргуский ( f iC) (2) и поркумиский ( р__) (3) горизонты в При
балтике, известняк Еортрян в Ирландии bright, 1964) (4), груя- 
па Драымак в шотландни ( Harper, 1982) (5, 6), горизонты За и 
5 ъ в Норвегии, по ассоциациям : (Hrenchley, Соска,
1982) (7, 8, II - 15), формация Уайт-Хед в Канаде ( Sheehan,
1981) (9, 10).
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C lift onia тт г- - - 44 189 6 - -
Cyclo 3pira X - - X X - - X - - - - - -
Dicoeloaia X - X - - - X - - - - - -
jle ro rth is - - X X - - 22 - - - X - 10 X i

-^lmanella - X X X X - 43 к X 41 - 143 тт

Eoplectodonta - - - - - 13 57 X - - 2 - 33 -
Epitomyonia - тт тт - - X 5 тт - - X - - -
Sospirigerina ? X - - - - 30 X - - X X X -
iostropheodonta - X X - - - 2 - X 15 15 7 - X
feaperorthis X - X X - - :: - - - - - к X
•lypt orth ia X - X У X - 17 X - X - - - -
-Indella - X - - - - 4 - X 4 93 3 - 71
Him antia - X - - - - - - X 75 - 2 - -
dolorhynchus - X - - - - - - - - - - 141 -
oltedahlina X X - - - тт - - X - - - - -

Iaorthis X - X
Kullervo - - X X - - У - - - X - - -
Leptaena X X - X X X 31 X - X 13 - 6 -
Leticrura _ .. X — — тт О

с. - - - - - - тт

Jico le lle X ? X X - - 35 - - - X 4 -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Опп1е11а X - ** - з ;477 - — - К «• 15
"0г1;11атЬоп:1Ъе9"х - X X *** - 29 - - - - •> — —
0хор1ес1а - X X - X - 9 X - X - - — ~
Р1г^у^горЬ1а X X - - X - 23 X - - X - -
Р1ава1оя'»уз X - X X X тт X
йоивсЬ з1.1а - X X
Иизо а о у/е гЬ у е 11 ах - - X
КаГЛпеаяиопа X X
Башро н - - X X - 22 - - - X тт - « з а в

Зкеп1с11о1с1еа - - X X X - 5 X - тт X — — -

Б1;гер1;1з - X X ш» - - - - - - - — — -

З̂ ггорЬотепа X X тт X X X X X
Тг1р1еа1а X - X X X - 14 X - - 13 - - тт

УеНаипо X X X - X - X - - - - - -

* х обозначает присутствие рода, Цифрами отмечается количест
во экземпляров •



В поркуниском горизонте Балтийского палеобассейна Р. Мянни- 
хем (1966; рис. 44) ввделены три типа бентосных фаун - фауна с II- 
marinia, распространяющаяся в отдельных фациях, фауна с DaImeni~ 
tina в глинистых фациях осевой части бассейна и фауна с Holorhync- 
hus в полузамкнутых частях бассейна на востоке Прибалтики. В пре
делах всей Прибалтики верхи горизонта (салдусекая свита, камарику- 
ская пачка эринаской свиты) слабо известны в аспекте распростране
ния остатков ископаемых организмов.

Поркуниский горизонт отличается от нижезалегахмцих горизонтов 
обедненным видовым составом брахиопод в Северной Эстонии и относи
тельно большим их значением в осевой части бассейна, особенно в 
составе т.н. далманитиновой фауны.

В Северной Эстонии, где брахиоподы представлены лишь 31 ви
дами (вместо 49 видов в вормсиском и 57 видов в пиргуеком горизон
те), дни все-таки составляют около 20% из общего числа видов макро
фауны. В составе брахиопод наряду с артидами и строфоменидами за
метную роль играют представители Spirigerina (см. табл. 3.3. -16; 
рис. 3.3. - 4). Бросается в глаза также относительно большое видо
вое разнообразие строфоменид. Анализ фауны поркуниского горизонта 
в отношени появления силурийских элементов представлен Р. Мянни- 
хем (1962).

Видовой состав и распространение брахиопод в Северной Эсто
нии, где поркуниский горизонт представлен эринаской свитой, изве
стны прежде всего по материалам из обнажений, многие из которых к 
настоящему времени почти полностью заросли. Распространение видов 
известно только точностью пачек, выделенных в пределах эринаской 
свиты.



Количественный анализ распроотрешения 22 видов брахиопод в 
17 обнажениях (табл. 3-3. - 10; 3.3. - II), расположенных от ост
рова Вохилайд на западе до стратотипа горизонта в аоркуни на вос
токе, показывает следующее. Группировки обнажений по наибольшему 
сходству видового состава брахиопод в общем соответствуют их груп
пировкам по литологическим пачкам (рис. 3.3. - б). Некоторые раз
резы все-таки отклоняются от этой закономерности. Так, например, 
по брахиоподам весьма высокая степень сходства (0,61) отмечается 
между вохилайдекой пачкой в разрезе Реа-Якоби и сиугеекой пачкой 
в разрезе Поркуни. Кроме тего видовой состав брахиопод тыревере- 
ской пачки разрезов Хелтерьаа и Эрина наиболее сходен с этой же 
разрезов вохилайдекой пачки (Вохилайд, Каомяэ).

По имеющгдея данным (Рышусокс, 1966) видовой состав брахио
под в вохилайдекой, сиугеекой и тыреверской пачках поркуниского 
горизонта довольно сходен. Характерными видами, общими длл этих 
пачек, являются Rafineaquina lima, Р.. rmlticostats, Streotis undi- 
fera, Leptaena acuteplicata. Несколько различаю фауну содержат 
доломиты рэаской пачки. Возраст этой пачки интерпретируется до пос
леднего времени по-разному. Пачка относится или к пиргускому (Rõõ
musoks, 1962; 1шлма, 1962) или к поркунискому (Региональная стра
тиграфическая схема ордовикских отложений Прибалтики, 1976) гори
зонту. Видовой состав брахиопод и их распространение в рэаской 
пачке еще недостаточно хорошо изучены. В разрезе скв. Пухму пач
ка подразделяется на две части,отличающиеся друг от друга как по 
литологии, так и по видовому составу брахиоцц. Нижние 0,40 м оха
рактеризованы присутствием Leptaena cf. acuteplicata, Thaerodon- 
ta sp., а для верхней части пачки (1,8 м) характерны Elsaella 
bekkeri, Rafinesquina sp., Meristina? sp., а также членики стеб
лей Xenocrinus?.



t iпростраяеаяв орлхяспид я оояахеянях поркуяяского горяиоята. i —яохямаЛдокак,
s - сиугеская, Т - тырввереская пачка; х - вид присутствует.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17

1 . Ilxnarinia ponderosa X — _ X — — • X — ::-ж - - - - X X -

р* Leptaena acuteplicata X X - X - - - - X - X X X X — X X
3 . Platystrophia cf. humilis X X — - — — “ — — “ — я» X X mm X
4 . Rafinesquina luna X — X X — — X X X X X X X X X X
5. R. porkuniana X - X X — X X X X X — «я» — X X ш» X
6. R. mulfcicostata X — — X X “ — X X — X X ям X X X X
7 . Streptis undifera X X - X X - — - X — X X X X «•» У —
8. nrIolteaahlina” sp. n. — X - X — — X — — X — — X X X **
9. Meristina? ap. - X - — — — - — — — — — - — «в. **

10. Vellamo aenigma - X — — — 1Ш — — “ — «а» “ “ *" ЯШ

11. Atrypiaae gen. efc эр. n. — - - X — — — «ив X — X X • X
12.
13.

Barbarorthis porkunienais 
Cxopleeia? sp. X — - •я» - - - - - - - - -

X

14. P. cx'. ssxbiensia X X •м •**
15.
16 .

Piatystrophia sp. n. 
Plectatrypa sp. n.

X17. ”Kofinesciuinr." sp. n. X X X ^ 1
18. Reushella sp.
19. Rhynchotrema sp.
20 .
21 .

Thaerodonta nubila 
Leptaena s j . n.

X2 2 . Vellamo silurica X



Полуматрица сходства между обнажениями поркуниского горизонта с̂м. табл. 3.3.-10) по
общим видам брахиопод. Коэффициенты сходства вычислены по формуле э = ________.
Наибольшие значения сходства каждого обнажения обведены. " *1 + А̂2

Обнажение 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Вохидайд
-елтермаь
Сели-ыетсшола
Реа-Якоби
Сели-Руесалу
Мяэотса

1
2
3
4
5

1,00
0,46
0,44
0,56
0,44

1,00
0
0,33
0,25

1,00
0,20
0

1,00
0,20 1,00

б 0,22 0 0,50 0,20 0 1,00
Хяркюла
Каомле

7 0,40 0 0,72 0.28 0 0,40 1,00
8 0.62 0 о,5о 0,50 0,25 0,25 0,44 1,00

Сиуге 
Куру-1 
Куру-11 
Тыревере 
ПорКУМИ (?) 
ПоркуНИ (
§ $ Г » >
Аруюола

2 0,7? 0,17 0,50 0,20 0,50 0,25 0,44 0,50 1,00
10 0,54 0 0,66 о,зб 0 0, 33 0,18 о.бо 0.20 1,00
11 0,57 0,46 0,22 0,56 0,44 0 0,20 0,46 0,77 0,09 1,00
12 0,62 0,33 0,25 0,53 0,50 0 0,44 0,50 0, об 0,10 0,61 1,00
13 0,54 0,40 0,33 0,36 0,33 0 0,57 0,40 0,60 0,12 0.54 0.80 1,00
14 0,57 0,25 0,25 0,31 0,25 0,25 0,35 0,50 0,60 0,14 0,50 0,44 1,00
15 0,62 0,27 0,36 0,59 0,18 0,18 0,50 0.80 0,40 0,34 0,37 0,40 0,31 0,61 1,00
16 •Й7 0 0,43 0,28 00 0 0,54 0,54 0 0,50 0,54 0,44 0,42 0,43 1,00
17 0,71 0,31 0,44 0,48 0,22 0,22 0,40 0,46 0,62 0,36 0,57 0,46 0,36 0,57 0,50 0,33 1,00
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Рис. 3.3. - б. Наибольшие сходства между обнажениями поркуниекого горизонта по 
видовому составу брахнопод. Номер обнажения (см. табл. 3.3. - 7) приведен в
квадрате, соответственные коэффициенты сходства между квадратами.
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Среди брахиопод, распространяющихся в вохилайдской, сиугеекой
м тыревереекой пачках особое внимание заслуживает Streptis undifera
который в более ранних стратиграфических схемах ордовика Русской 

Решения...платформы С196;5) был принят за одним из зональных видов поркуни- 
ского горизонта. Помимо Эстонии род streptis известен в ашгилль- 
схих отложениях Западной Европы и Северной америки. Везде он при
урочен к специфическим фациям, а прежде веегб(к ш^йфовым отложениям 
биогермов (Wright, I960, 1964, 1965, 1970). Несмотря на то, что в 
Эстонии Streptis количественно не преобладает над другими ведами 
брахиопод, он столь характерен, что может быть выбран в качестве 
номинального рода для ассоциации, распространение которого предпо
лагаемо охватывает вохиландскую, сиугескую и тыреверескую пачки.
Вид известен также в горизонте 5а в Норвегии (Wright,1965; см.так
же hrenchley, Sewell, 1975), где он встречается в известняках с 
Palaeороге11а.

Стратотипические отложения поркуниского горизонта сопостав
ляются с горизонтом Хирнант по стратиграфической схеме Великобри
тании (Jaanueson, 1945; Williams, 1972; Рыымусокс, 1966). При та
ком сопоставлении поркун::екий streptis undifera является наибо
лее молодым ордовикским представителе!, данного рода. В некоторой 
степени это противоречит предполагаемой направленности эволюцион
ных изменений некоторых морфологических признаков раковин ( Wright, 
I960, 1965). А. Райт (wright, 1965) считает возможным, что Прибал
тийский вед s. undifera является почти одновозрастным с ведом s, 
monilifera известным из известняха Лортрей и известняка Килдэр 
отнесенных соответственно к горизонту Раутей и Котлей (Вильямс, 
1976).

Из такого распространения представителей рода streptis сло
жится впечатление, что поркуниский горизонт или _ по крайней мере 
его средняя часть в стратотипическом районе может быть древнее от



ложений, отнесенных к этому горизонту в осевой части бассейна 
(далманитиновые слои по Ыяннилю, 1906).

Далманитиновые слои, выделенные в осевой части бассейна (Мян- 
ниль, 1966),содержат богатый комплекс брехиопод, в том числе виды, 
широко распространенные и характерные для т.н. хирнантиевой фауны 
(Hirnantia sagittifera, Dalmanella teatudinaria, Eostropheodonta 
hirnsntensis и др.).

Ь разрезах Западной Латвии д«Дманитиновая (хирнантиевая) фау
на распространяется в кулдигской свите (Ульст, Гайлите, Яковлева, 
1982). При этом в нижней пачке (бернадской) отмеченной свиты от
сутствуют типичные виды этой фауны. Ё разрезе скв. нкла возраст
ные аналоги бернадской пачки содержат цистоидей Heliocrinites и 
Eucystie (мянниль, 1966; рис. 28; Мянниль, нылма, Хинтс, 1968). 
Находки цистоидей на этом же стратиграфическом уровне известны в
ряде разрезах как в пределах Прибалтики так и в Норвегии (Brench-

- 7
le y , Cocks, 1982; рис. 3.3. в данной работе). В последнем районе 
цистойдные слои верхов горизонта 6а перекрываются отложениями, со
держащими ассоциацию ilim an tia . Такую же последовательность ассо- 
циаци^иожно предполагать з западно-прибалтийских разрезах. Ё раз
резе скв. Вилцини (№19) далманитиново-хирнантиевый комплекс фау
ны появляется примерно 8 м выше кровли красноцветных отложений 
ЮнсторпскоЙ свиты, и маркирован появлением ведов Hirnantia s a g itti

fera, Cryptothyrella? sp. Eostronheodonta hirnantensis. Нижняя 
часть отложений с хирнантиевой фауной (интервал ок. 899-912 м; 
рис. 3.3. - 8), охарактеризована прежде всего видами ассоциации 
Hirnantia. Но частые находки ciiftonis? sp. и члеников стеблей 
кринокдеи указывают на возможность, что некоторая часть разреза 
может соответствовать ассоциации H indella-C lifton ia . Для выделе
ния последней требуются дополнительные исследования видового со
става брахиопод.
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Рис. 3.3. - 7. Распространение ископаемых организмов в

пограничных отложениях горизонтов 5а и 5Ь в Норвегии 
(разрез НатЬег^руа; по Вгапс]а1еу, Соскв,1982, рис. 4).



Верхняя половина отпеченного выше интервала характеризуется 
видам*, ассоциации Dalmanella (Dalmanella testudinaria, Eostrophee- 
donta? sp., Plectothyrella эр*)« По П. Бренчлей и Р. Кокс (Вгеп- 
chley, Cocks, 1982) последняя ассоциация замещает ассоциацию Hir
ni intia в более прибрежной части бассейна. Тем самым последователь
ность бракиоподовых ассоциаций в западно-латвийских разрезах ука
зывает на регрессивную последовательность д^лманитиново-хирнантие- 
вых слоев. В данном этапе изучения в Прибалтике не установлены од
новозрастные с хирнантиевой более прибрежные ассоциации фауны, вы
деленные в Норвегии (ассоциация Monocraterion, ассоциация Brevi- 
lamulla и др.). Внимание все-таки заслуживают находки беззамко- 
вой брахиоподы Trematis norvegica, которая входит в состав сооб
щества Trematis-Bivalvia в более песчанистых отложениях, чем ас
социация Himantia. В разрезе скв. Вилцини отмеченный вид встречен 
на двух уровнях (907-908 м и 899,7 м), т.е. выше слоев с ассоциа
цией Himantia и в верхах слоев с ассоциацией Dalmanella.

Видовой состав брахиопод типового разреза далманитиновых 
слоев в Äiiebergsfinde, видимо, несколько отличается от того же в 
западно-прибалтийских разрезах. Наибольшим количеством экземпля
ров в типовом разрезе представлен вед Coolinia daimani ](44% из 
количества экземпляров брахиопод (см.Bergstrom, 1968; Jaanusson, 
1982j|, который приурочен к нижней половине разреза (рис. 3.3. - 9). 
Соцутствующие им виды Himantia sagittifera, Drabovia westrogothica, 
Draborthis caelebs, Cliftonia psittacina наиболее характерны ассо
циации Onniella ь Норвежских разрезах. Но в это же время род Coo
linia вообще редок в Норвегии и отмечен там только в ассоциациях 
Onniella И Hindella-Cliftonia (Brenchley, Cocks, 1982)(см. табл.
3.3. - 9).
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Рис. 3.3. - 8. Предварительные данные о распространении 
ископаемых организмов в поркуниском горизонте разреза 
скв. Вилцини.

/



Ällebergsande

H. лланд.
в.ч.Iо а ян я --

ggcp._4.со о а
4 05 Е.Ч. со аf=t РЧ

iili

! !_

1
1
1
!

Форы.M e та
ш бЙ -раз © бо ш д 4» о б•н © та б » й о дй TJ д о © Ö б д б й-р •н 1—1д б © б Й та й бс о Д  Л Й Й *0 й та © Й

© д ьо-р та •и © д ш д б «и до б с <п о л о 1—] <н Д л й д л
й Д д й ьо © б б д 'б д о +3 бо гН -Р V. о д •Р В б й Й б Й •н ро « о й © -р в © •р б -р б б -ЬО Ш

Л © 0} -Р б д о о й Й S Д ьо ©
CÖ р. Д а о Q о ЬО б ьо О  Д д б +3о б н © ft б В ТЗ б © тато г- (б © ■г та б й о б О б й бд iH Д >> д б й ft й ф р-5 б l-tо © Д © б .6 д © б о © л б л д дД •н © гН Д 43 Й S Й Й S ft Д +3 р ©
а тЗ с й > й о о , © о о й о й йо iH 3 © О о +э © б б Й Й д -р б бд б е <ö л л «и б -р •р б +3 Д о Й SЛ й Д й (0 б д л ft ft-P ш о © й дй •н 09 о й й 1—1 а. © © д о о гН д бо CJ д Н Мнм д д о < д Д  Е-< д  о р+1 мм

Н М д

Рис. 3.3. - 9. Распространение брахиопсд в типовом раз
резе далыанитиновых слоев (по Bergstrom, 1968, рис. 2 ).



В пределах Прибалтики кулдигская свита является единственным 
стр&тоном, достоверно сопоставляемым по палеонтологическим крите
риям с наиболее молодыми отложениями ордовика - хирнантиевым гори
зонтом. Как уже отмечалось, северо-эстонские отложения поркуниско- 
го возраста могут быть древнее далманитиновых слоев. Далманитино- 
■ые слои также залегают стратиграфически выше т.н. слоев с Hoior- 
Hynchus, представляющих третью четко обособленную биофацию порку- 
ниского возраста.

В рамках данной работы слои с Holorchynchus специально не изу
чались. Но на основе предыдущих исследований Шянниль, Пылма, Хинтс, 
1968) и по новым данным о распространении отмеченной брахиоподы 
(Brenchley, Cocks, 1982; Jaanusson, 1982; Розман, 1983; Сапельни- 
хов, Рукавшникова, 1975; Корень и др., 1983) можно обратить внимание 
на следующие аспекты, касающиеся стратиграфического положения слоев 
cHolorchynchus и их возрастных взаимоотношений с хирнантиевой фауной.

В Норвегии ассоциация Holorchynchus выделена в верхней части 
горизонта 5ь , но ее стратиграфическое положение в сводном разрезе 
к соотношения к ассоциациям хирнантиевой фауны еще не вполне ясны 
Irenchley, Cocks, 1982). По вертикали эта ассоциация замещает ассо
циацию Orm iella. С последней связано распространение(послойно мас
совое) водорослей Paleoporeila, а предположительно также веда strep- 
tis undifera, общего с поркуниским горизонтом Северной Эстонии.

В Швеции Holorchynchus встречается в шлейфовых отложениях 
Будаских рифов, которых В. Яануссон (Jaanusson, I9d2) сопоставляет 
с нижней половиной горизонта Хирнант. Однако, многие брахиоподы, 
установленные в верхней половине известняков Буда (.Eopiectodonta 
Bchmidti, Mcolella oswaldi, Sulevorthis (=Orthambonites) sp ., 
и др./ не встречаются в Прибалтике выше пиргуского горизонта. По



распространению цист о идей (в том числе Еисуз1;1 з ) верхнебудаские 
отложения сравнимы с пограничными отоложениями пиргуского и порку» 
ниского горизонтов» в пределах осевой части Прибалтийского палео
бассейна.

Ё Южной Прибалтике (в Средне-Литовском прогибе) слои с Но1ог- 
сйупсЬив чтаученская свита) перекрывается предполагаемыми возраст
ными аналогами далманитиновых слоев (Пашкевичюс, 1968; 197^. Такое 
хе стратиграфическое положение имеют слои с Но1огсЦупсЬи8 в Ка
захстане, Северо-Востоке СССР, а также в Китае (Сапельников, Рукав- 
вишникова, 1975; Колобова, 1977; Розман, 1983; Корень и др., 1983; 
Чопд, 1981). Отмеченное заставляет сомневаться в хирнантиевом воз
расте слоев (51о1огсЬупсЬиг в Норвегии.

Подытожив сказанное выше о брахиоподовых фаунах поркуниского 
возраста можно отметить, что рассмотрение три фауны - хирнантиевая 
(дадманитинов&я), фауна со 31ггерЪ±в и фауна с Но1огсЬупс1шв види
мо, разновозрастные. При этом наиболее древней из них можно считать 
фауну сйо1огсЬупсПие и наиболее молодой хирнантиевую фауну. Все 
вти три наиоодее молодые ордовикские фауны практически не имеют 
общих видов с брахиоподовой фауной нижнеллаадоверийского юуруского 
горизонта (см. табл. 3.3. - I).
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По имеющемуся опыту разграничение ордовиских отложений от си
лурийских в прибалтийских разрезах по брахиоподам не связано с 
большими трудностями. Этому способствует четко различныйШОБКУНИСКОУ
видовой состав брахиопод в верхнеордовикском и нижнеллавдоверий- 
ском юуруском горизонтах. Основные данные о брахиоподах юуруского 
горизонта происходят из Северной Прибалтики. Одно возрастные отло
жения в других районах Прибалтики (стачюнайекая, ремтская, апашчя- 
ская свиты) остаются неохарактеризованными брахиоподами.

Брахиоподовые ассоциации поркуниского времени, рассмотренные 
выше, замещаются в нижнем лландовери ассоциациями, содержащими 
типичные силурийские роды S|riglan^, ^oapiraella, Leangella, 
Msifodia, Aegirio, Clorinda и др;11ижнелдаццоверийским, в том чис
ле юуруским брахиоподовым ассоциациям характерно более закономер
ное чем в поркуниское время латеральное замещение, т.е. их весьма 
четкая связь с фациальной зональностью бассейна (см. Rubel, 1970; 
Оашкевичюс, 1973, 1982; Кальо, Рубель, 1982).

Отмельные отложения юуруского горизонта (тамсалуская свита) 
охарактеризованы сообществомLlnoporella (в биогермах хиллисте- 
ской пачки) и сообществам Borealis с доминирующим видом Borealis 
borealis (в таммикуской пачке). В сторону открытого шельфа их замещ 
цает сообщество Striclandia-Zygospiraella (отложения варбола- 
ской свиты). Эти три сообщества юуруского горизонта распространя
ются на территории, где нижележащий порхуниский горизонт охаракте
ризован прежде всего с фауной со Streptis. Вздовые различия мевду 
•тими ордовикскими и силурийскими брахиоподовыми фаунами четкие, 
но следует отмвтить, что точная граница между ордовиком и силуром 
располагается всё же в комплексе отложений (ьежду камарикуской
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Таблица 3,3 ,-

Распросаранение родов замковых брахиопод.
7 о д ^ ~ — ———горизонт P-j-b FIC pu G 1-2 C3

Но v/e lii tea 4
2. Poacicrura
3« Wysogorsklalle, +
4, Pionodeam 4

Laticrura +
6. Sericoideci 4

7. Pseudostrop.ю&еиа 4

8. Aullervo 4 к
S'. Sampc * 4

1C. Orthainoonitc-'s? 4 4

11. Mcolella 4 +
12. 31 ro pnomena 4 4

13. Be&ioromena 4 4

1 4. Fardenia 4 4

1 5 . Porairsbonites 4 4

16. Gatazygs + 4

1 7 . Plaesiomys 4 4

18. Boreador tills 4 4 Л
i

1 3 . Vellemo 4 + 4

20. Thaorodonta 4 + 4

21, HolttidahllnE 4 4 4

22. Rai u-'ieaquina 4 4 4

2 3. Ilmarinia 4 4 4

24. Lepfcaena 4 4 4 4 4

25. Platjatrophia 4 4 4 4 4

26. Glyptorthis + 4 4 4

27. Skenidioideo + 4 4 4

2Э. keridacell« 4 4 4 4

2 3 . Dicool©aia 4 + 4 4

30. Onriella 4 + 4 4

31. Hotlectodonta 4 4 4

32. Ptychopleurella + + 4
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-— —  Горизонт Fjb FIC bd w w G1-2 G3
33. Isorthis + + +
34. Triplesia + + +
35. Oxoplecia + +
36. Heaperorthis + +
37. Epitomyonia +
38. Hirnantia ? +
39. MJoesina + +
40. Plectatrypa + +
41. Barbarorthis + +
42. Elsaella + +
43. Hebertella +
44. Resaerella +
45. Aptitorthis +
46. imoptambonites +
47. Luhaia +
48. Stanocamara +
49. Hypsiptyca +
50. Coolinia + + +
51• Eospirigerina + + +
52. Streptis +
53. Rhynchotrema + +
54. Reushella
55. Dalmanella +
56. Holorhynchus +
57. Meristina + + +
58. Leangella + +
59. Ygerodiacus + +
60. btriclandia + +
61. Borealis + +
62« Clorinda + +
63. Clintonella + +
64. Meifodia + +
65. Hindella + +
66. Ravozetina +
6 7. Linoporella +
68. Mystrophoridae gen. et sp. иL. +
69. Dictyonella +
70. Purcitella +



' ~---- .^Горизонт
Год Fjb FjC *11 °1-2 G3

71. Anaatrophia + +
^  * Рага з t го phin е11а +
73. Aliapirb +
74. Sypharatrypa +
75. Zygospirella +
76. Atrypopaia *
77. Idioapira +
78. Daleijna +
79. Saukrodictya +
80. Aegiria +
81. Katastrophomena ♦
82. Leptostrophia +
83. Plectocamara +
84. Fenestrirosta +
85. Zygotrypa +
86. Atrypa +
87. Protatrypa +
88. Cycloapira +

Количество родов 35 38 23 26 31
Кол-во родов, переходящих
в вышележащий горигонт 24 12 13 6
То же в % 6 8 ,6 31,6 26,9 52,8
Кол-во И84б3&ющихся родов 8 16 17 17
То же в % 22,9 42,0 73,9 47,2;
Кол-во появляющихся родо) 14 14 8 20 II

40,0 36,8 л 34,8 55,5 35,5



пачкой и койгиекой пачкой)слабо охарактеризованном, а также сла
бо изученном в аспектах распространения брахиопод.

В склоновых фациях юуруский горизонт охарактеризован ассо
циацией Clorinda (Кальо, Рубель, 1982, рис. £.2.). Склоновые от
ложения нхнеекой свиты юуруского горизонта представляет большой. 
интерес с точки зрения определения полноты разрезов низов силура.
В скважине Икла в нижней части ыхнеской свиты встречены брахнопо- 
дн Myetrpphoridae gen. et яр* п. и ßavozstina ар?. Судя ПО 
стратиграфическому распространению этих брахиопод в других регио
нах (см. Koren and Hikitin, 1983) низы ыхнеской овиты в отмечен
ном выше разрезе могут представлять собой наиболее древнюю часть 
иуруского горизонта, которой в бортовых частях бассейна может 
соответствовать стратиграфический перерыв.

С территорией распространения сообщества Clorinda совпа
дает территория периферийных фаций кулднгской и салдусской свит 
нижележащего поркуниского горизонта. Переходный характер отложе
ний и недостаточная изученность остатков ископаемых организмов 
салдусской свиты и низов ыхнеской свиты затрудняют иногда прове
дения границы между ордовиком и силур^ по брахиоподам.

Наибольший коррелятивный интерес из брахиопод представляют 
представители вида striclandie lens.М.П. Рубелем (1977) уста
новлен в лландоверийских разрезах Эстонии почти все подвиды данно
го вида, которые очень существенны для корреляции со стратотипи
ческими разрезами лландоверийского яруса в Южном Уэлсе и Уэлш- 
бордерлэндг, Наиболее примечательны находки подвида Striclandia 
lens prima в низах варболаской свиты (скв. Варбла, гл. 253,65
-256,15; скв. Кабала, гд. 107,35-110,5; обн. Койги, Хяргкюла,
Код ил а, Хелтермаа). Ё Уэлсе данный подвид распространяется в



самых низах ллалдо в арийского яруса (в основном в слоях по 
Joneа, 1925). В граптолитовой последовательности этот уровень 
сопоставляется С ЗОНОЙ Akidograptua acuminatua (Соска, 1971).
Это показывает сравнительную полноту разреза низов силура в Се
верной Прибалтике.

3.3.5. Райкюолаский горизонт (Ĝ )

Вся информация о брахиоподах райккюлаского горизонта, также 
как о брахиоподах юуруского горизонта, происходит из Северной При
балтики. В Центральной и Южной Прибалтике на этом стратиграфиче/ 
ском уровне распространяются в основном граптодитовые аргиллиты 
(добельская свита) и мергели (верхи ремтской свиты), которые 
практически лишены бектосной фауны.

По сравнению с юуруским горизонтом брахиоподы райккюлаского 
горизонта малочисленные, специфичны и недостаточно изучены. Вцце- 
ленные брахиоподовые ассоциации (см. Кальо, Рубель, 1982, рис.2.3.) 
имеют, по-видимому, болыщ а унаследованность от цуруских сообществ, 
что отражается в таксономическом составе брахиопод и в площадном 
распространении. Брахиоподы юуруского и райккюлаского горизонтов 
представляют, по-видимому, единый этап в развитии етой бентосной 
группы в Балтийском бассейне. Это совпадает с представлениями об 
этапном развитии бентосных организмов (см. Boucot, 1983) и о чет
кой границе иеаду средним и верхним ллавдовери (см. рис.3.3. - 10).

С точки зрения проблемы границы меаду ордовиком и силуром 
брахиоподы райккюлаского горизонта не представляют уже существен
ный интерес, так как все они шеют типично-силурийский облик.



3.3.6. Об изменениях таксономического состава брахиопод 
на границе ордовика и силура

По А. Буко (Boucot, 1983)* граница ордовика и силура соот
ветствует границе мевду четвертым и пятым этапами развития мор
ской биоты палеозоя. Некоторые общие тенденции в развитии брахио- 
подовых фаун связываются с оледнением в конце ордовика (sheehan,
1982),

В Балтийском палеобассейне в пределах рассматриваемого ин
тервала времени (Fjb - Gj) родовой и семейственный состав брахио
под обновляется постепенно за счет исчезновения заведомо ордовик
ских и появления заведомо силурийских таксонов (табл. 3.3. - 12;
3.3. - 13; рис. 3.3. - 10), При этом сходство между пограничными 
горизонтами по семейственному составу брахиопод во всех случаях 
довольно большое (соответственные коэффициенты во всех случаях 
свыше 0,50; табл. 3.3. - 14). По родовому составу оно значительно 
меньше (коэффициенты сходства ниже 0,39; табл. 3.3. - 15), за 
исключением большего сходства между вормсиским и пнргуским (0 ,66) 
и юуруским и райккюласким (0,54) горизонтами (рис. 3.3. - II). 
Прерывистость в осадконакоплении, мозаичность в распространении 
фаций, благоприятных для расселения бентосной фауны поркуниского 
времени обусловили резкое обеднение таксономического состава бра
хиопод в отложениях этого времени, по сравнению с этим же в более 
древних и более молодых отложениях (табл. 3.3. - 12; 3.3. - 13). 
Этому же способствовала специфика эволюционного развития брахиопод 
вообще (рис. 3.3. - 4). Обновление фауны брахиопод в пограничных 
отложениях ордовика и силура происходит прежде всего за счет ис
чезновения представителей отрядов orthida и strophomenida и по
явление представителей отрядов Spiriferida И Pentamerida. Так



Таблица з.з_1 3

Семейство ̂ хГоривонт Fxb

H H G1-2 G3
1. Kullervoidae +
2. Plaesioinlidae + +
з. Orthidae H* *r
4. Eorambonitidae + +
5. Clitaiabonitidao + + +
6. Triplesidae + + + +
7. Zygospiridae + + +
8. Leptellinidae + + +
9. Dicaelosidae + + + +
10. Skenidiidae + + + +
11. Strophomenidae + + + ,+ +
12. Ch±lidop3idae + + + +
13. Sowerbyellldae + + + +
14. Rhipidoznellidae + + + + +
15. Dalmanellidad + + + + +
16. Hesperorthidae + + + + +
17. Llnoporellidae + +
13. Atrypidae + + + +
19. Rhynehotrematidae + + +
20. Sciiizophoridae + +
21. CamerellLdae +
22. Angus tic ardiniidae +
23. 8 criclanaiiaae + + +
24. IJerittellidae + + +
25, Haricaessellidae +
26. Pentameridae + +
27. Lissatrypidae + +
28. £lchraldiidee +

МУ э trophoridae +
30. Parastrophinidae +
31. Daiidae +
32. Cainarotcechiiaae +
33. Strophoedontidae +
34. Saukrodictyidae +

Количество семейств 17 20 14 19 21



Сходство между горизонтами по семейственному составу 
замковых брахиопод (см. табл. 3.3-13).]

м о • *1Ъ ттс **1 н н

У7Ь 1 , 0 0
Р тс 0,81 1 , 0 0

' п 0,52 0,65 1 , 0 0

и1-2 0,61 0,5ь 0,61 1 , 0 0

С3 С,53 0,63 0,35 0,53 1,00

Таблице 3.3.-15
Сходство мевду горизонтами по родовому составу замковых 
брахиопод (см. табл. 3.3,-12).

Гор. 1-с ?11 е1-2 З3
1 , 0 0

Ртс 0,66 1 , 0 0 •
* 1 1 0,34 0,39 1 , 0 0

°1-2 0,31 0,30 0,20 1 , 0 0
0,27 0 ,20 0 ,2 2 0,54, 1,00

сI
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Fl’o Xе БХ1 v 1-2 "3
гормзомтах.Рис.3.3. ( количество родов замковых брахиопод в пограничных 

А - общее количество (I), количество появляющихся (II), нечевающмхоя (III) и переходящихся 
в вышележащий горизонт (I?) родов. Б - то же в процентах; I - процентное содержание в отно
шении общего количества родов из Ь'хь - G3 , II - 1У - в отношении количества родов из 
данного горизонта.
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Рис. 3.3. - II. Сходство между пограничными горизонтами в Прибалтике (А) к между 
ярусами и подярусами (Б) по данных А. Буко (Воисо4, 1975); I - по семейственному, 
II - по родовому и III - по видовому составу Орахнопод.

ГУ)ого



ортиды представлены наибольшим количеством родов (2 1) и видов 
(30) в вормсиском горизонте, где они составляют около 60% из об
щего числа как родов, так и видов (табл. 3.3. - 16). В райккюла- 
ском горизонте ортиды представлены 9 родами и 10 ведами, состав
ляющими менее 30% из общего числа соответственных таксонов. Стро- 
фомениды, которые в ордовике являются наряду с ортедами второй ос
новной группой брахиопод отступают в двух нижнеллавдоверийских 
горизонтах по количеству таксонов и по содержанию в общем соста
ве брахиопод не только ортидам, а также сприфередам (табл.3.3.-16).

Ё верхнеордовикских и нижнеллавдоверийских отложениях Балтий
ского бассейна брахиоподы представлены далеко не всеми семейства
ми известными в одновозрастных отложениях соседних палеобассейнов. 
Несмотря на это в Прибалтике количественные характеристики обнов
ления семейственного состава брахиопод на рассматриваемой грани
це весьма близки и пропорциональны этому, что установлено для 
всего мира (см. Boucot, 1975; табл. 3.3. - 17 в данной работе). 
Более позднее, чем в других регионах, появление ряда семейств 
(•aiidae, Fentamerldae, Eichwaldildae и др.) в Прибалтике вряд 
ли можно еще принимать спецификой Балтийского палеобассейна. Наз
вавшие группы брахиопод из верхнего ордовика Прибалтики до сих 
пор очень слабо изучены.:* Зато стриклаадвды (без рода Holorchyn- 
chue), мистрофореды и камаротоехиды принимались и в Прибалтике 
руководящими для силура брахиоподами, замещающими руководящие 
для ордовика клитамбонитвды (Vellazno, Ilmarinie) шизофорвды 
(Hi man t ia) и харкнесседлиды (Reuschella) •

Специфической для прибалтийской ордовикеко-снлур тйской фау
ны брахиопод является биостратиграфическая четкость границы меж
ду ордовиком и силуром. Ё это же время по данным А. Буко (Boucot,



Родовой л видовой состав (в процентах) замковых брахиопод в пограничных горизонтах. 
Количество таксонов даже соответственно данным б таблицах 3 .3. _ 1 и 3.3 - 1 2 .

* 1 1 и1-•2 С3
Отряд!>

Род Вид Род ВнД Род Бьд Род Вмд Род Вид

СЖТЖЕВА 61,8 6 1 ,2 58,3 57,9 47,6 41,9 43,2 46,3 30,0 25,4
ЭТНОРНШ-КЯВА 32,4 34,7 27,8 28,1 28,6 38,7 16,2 14,6 26,7 23,5
РЕКГАГЛЕКГЭЛ 2,9 2,С 5,6 3,5 4,о 3,2 13,5 14,6 13,3 14,7

- - 2 ,8 1,7 4,8 3,2 - - 3,3 2,9
б р ши ен гэа 2,9 2 ,0 5,6 8,9 14,3 12,9 27,0 24,4 26,7 25,4



Таблица 3.3. - 17 
Количественное распространение семейств замковых 
брахиопод в пограничных отложениях ордовика и силура

Распространение семейств
Северная
Прибалтика ПО Тгеа1;1ае,1965
Коли
чество % коли

чество %

I. Общее количество семейств в 
пограничных отложениях 34 100 44 100

2. Количество семейств исчезающихся 
в конце ордовика 8 23,5 12 27,3

3. Количество семейств появляющихся 
в шг;але силура 9 26,4 9 20,4

4. Количество семейств переходящих 
в силур 17 50,0 23 52,3

1975) сходство между верхнеашгмлльским и нижнеллаадоверийским 
фаунами брахиопод в глобальном масштабе значительно большее 
(рис. 3.3. - II). Такое значительное различие Прибалтийской 
ордовикско-силурийской фауны брахиопод, по сравнению с общей 
картиной их распространения, может быть связано или со специ
фикой развития биоты в данном бассейне или заметнш перерывом 
в осадконакоплении.



3.4. Трилобиты

Трилобиты встречаются в пограничных горизонтах ордовика и 
силура в общем немногочисленно и весьма отрывочно, что затрудняет 
их использование в стратиграфических целях, в частности при рас
членении разрезов. Хотя трилобиты в целом занимали широкий диа
пазон фации, отдельные их таксоны были весьма чувствительны к 
условиям среды. В соответствии с этим определенные виды приуроче
ны только к определенным литофациям и по бассейну вццеляется ряд 
л&терально замещающих друг друга сообществ, практически не содер
жащих общих видов. В связи с этим значение трилобитов при сопос-*
тавдении разнофациальных отложений в пределах рассматриваемого ре
гиона ограничено. Однако, в аналогичных литофациях относительно 
отдаленных районов многие виды, а также сообщества характеризуют
ся устойчивым стратиграфическим диапазоном, имея болыцую корреля
тивную ценность.

Поэднеордовикские и раннелландоверийские трилобиты изучены от« 
носительно слабо, хотя рад видов из Северной Эстонии описаны начи
ная уже со второй половины прошлого столетия И. Нешковским („.Ii ie а—
kowskl, 1857) и £. Шмидтом (Schmidtf I88I-I907). После длитель
ного перерыва отдельные семейства или вады изучались А. Эпиком 
(Bpik, 1937), Э. Розенштейн (силурийские эшфинуриды>Кодела1.в;1п> 
1941), Р. М. Мяннилем (хейрурады и экрннуриды, 1958), Д. Брутоном 
(одонтопмуриды, Bruton, 1967) и Р.II. Мянниль (ллаодоверийские фа- 
копиды, энкринуриды, калимениди и варбурчеллины: 1970а,б, 1977а,б, 
1979*. Б последних работах описаны и относительно глубоководные 
вады из Средней Прибалтики. Позднеордовикские трилобиты Латвии 
описаны в работе Л. Гайлите (1975).



Распространение трилобитов в пограничных горизонтах и свя
занные с ним вопросы хорреляции рассматривается в ряде работ.
А. Рыымусокс в своей докторской диссертации (1956) привадит спис
ки трилобитов по всем основные верхнеордовикским обнажениям Се
верной Эстонии, а также по отдельным аачкам, свитам и горизонтам. 
Позднеордовикские трилобиты Средней Прибалтики рассматривается 
Л. Гайлите (1966; Ульст и др., 1962) и P.M. Мяннилем (1963; Мян- 
ниль и др., I960). Распространение и фациальная приуроченность 
лландоверийских трилобитов в Прибалтике изучались Р.П. Мянниль 
(1970, 1977, 1983, 1984).

Настоящая сводка составлена в основном по вышеназванным ли
тературным источникам, в частности, в отношении ордовикской ее 
части. Ё силурийской части использована и неопубликованные данные 
по сборам, сделанным автором из обнажений и разрезов буровых сква
жин.

3.4.1. Распространение

В фауне трилобитов пограничных горизонтов ордовика и силура 
( Fjb-G3 ) числится по имеющимся данным около семидесяти пяти ви
дов (табл. 3.4. - 3), принадлежащих к сороку родам (табл. 3.4. - 2) 
к девятнадцати семействам (табл. 3 .4. - I).

Вормсиский горизонт (Fjb ).Всего найдены двадцать один вид, 
среди них переходящие из набалаского горизонта двенадцать. В отло— 
хекиях выргессаареской свиты развито относительно мелководное илде- 
недно-птеригометоподное сообщество. Наиболее частые веды (Chasmope 
•iciiwaldi.Celtencrinurus (?) moe, Illaenue angustifrons и "Illae-

ünue roemeri) встречаются почти во всех обнажениях свиты, но все 
«им встречены также и в ниже- и (или) в вышележащих горизонтах
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Таблица 3«4 - 2

Рода *хЪ Fic PII 1 —2 О-

Pharostoma 
Celtencrinurus? 
Вето; »leuri des 
Lonchodomas 
Amphilichas 
Tretaspis 
Flexicalymene 
Illaenus
Pseudosphaeroxochus
Chasmops
Conolichas
"Proetus"
Platylichas
Sphaeroxochus
"oarpes"
Atractopyge
Sphaerocoryphe
Stenopareia
Eobronteus
Panderia
Dindymene
"Brachyaspis"
Otarion
Hemiarges
Acidaspis
Brongniartella
Palm an i tin a
Opsypharuj
Cheirurue
Deiphon
Fragiscutum
Acernaspis
Anacaenaspis
Bumastus
Proetus (s.l.)
Leonaspis
Calymene
Prantlia
Diacalymene
Harpidella
Meroperix t
BadiurusEncrinurus



2IC Таблица 3,4-3

Г7ТТТ

Виды Fjb F I C *11 й1-2 G3

Amphllichas lineatus (Angelin) +
Chasmops eichwaldi (Schmidt) ♦ + +
Chasmops sp. +
Conolichas angustus (Beyrich) + + +
Celtencrinurus (?) moe (Mannil) ♦ +
Jlexicalymene stacyi (Schmidt) + ?
7, aff. jemtlandica Thorslund 0

Plexicalymene sp. 0

Ulaenus angustifrons angustifrons Holm + +
"Illaenus" caecus Holm ? +
"Illaenus” roemeri Volborth + +
Pharostoma pediloba (Roemer) +
Platylichas hamatus (Schmidt) ■¥
P. laxatus (McCoy) +
P. aff. laxatus (McCoy) 0

"Proetus” kertelensis Schmidt +
Pseudosphaeroxochus conformis Angelin + + ?
"Cheirurus” cf. glaber Angelin о
Phillipsinella parabola (Barrande) 0
Atractopyge cf. brevicauda Angelin 0

Tretaspis seticornis (Hisinger) о
Lonchodomas cf. roBtratus (Sars) О

Atractopyge vardiana Mannil +
"Brachyaspis” robusta (Roemer) + +
Sobronteus laticauda (Wahlenberg) ♦
"Harpes” costatus Angelin +
"Proetus” ramisulcatus Nieszkowski + •f
Pseudosphaeroxochus roemeri Schmidt *
Sphaeroxochus calvus (UcCoy) +
Sphaerocoryphe erratica Mannil ' + +
Stenopareia xinnarssoni (Holm) +
Panderis megalcphtalma Linnarsson 0

Tretaspis granulata (Wahlenberg) 0

Tretaspis latilimba (Linnarsson) 0
Dindymene longicaudate Kielan о I
+ - относительно мелководные, о - относительно глубоководные виды



laöjuma 3.4-3 
/npô ojixeHHe/

Fjb F c 'Fil |G1-2 G3
Bracnyaspie aff. laevigata (Angelin) 0
Lonchodomas cf. tetragonus Angelin 0
Bemopleurides sp. 0
Acidaspis sp. ♦
Hemiarges memorans õpik +
Illaenus angustifrons depressa Holm ♦
Otarion (?) sp. +
Platylichas margaritifer (Wieszkowski)
P. mastocephalus (õpik) +
P. vultuosas (Õpik) +
Dalmanltina (Muoronaspis) muoronata (Brongn.) 0
Brongniartella platynota (Dalman) 0
Proetus (s.l.) planedorsatus Schmidt
Proetus (s.l.) sp.
Deiphon sp.sp. + +
Leonaspis varbolensis Bruton ♦
Anaeaenaspis aff. gotlandensis Bruton 4*
Calymene ansensis Mannil +
Cheirurus sp.sp. O 0
Platylichas sp. +
Fragisoutum kiltsiense (Rosenstein) ♦
Aoemaspis sulcata Mannil O
A. estonica Mannil o
A« semicircuiaris Mannil o
Fragiscutum rotundus (Mannil) 0
Bumastus sp.sp. * •
Stenopareia sp.sp. e •
Proetus cf. distans Llndstrom +
Otarion (?) sp. +
Fragiscutum s&listense (Mannil) +
Dlacalymene sp. +
Prantlia kurzemensis Mannil i 0
Fragiscutum abyssale (Mannil) 0
Calymene latigenrta Mannil 0
Aceznaspis rectifrons Mannil o
A. incerta Mannil 0
Leonaspis sp. 0



(Рыымусокс, 1966). Только для одной кыргессаареской свиты харак
терны Platylichae hamatus, Flexicalymene stacyi И "Proetus" 
kertelensis, однако, их находки очень редки.

Ё тудулиннаской свите трилобиты неизвестны.
В пределах Южной Эстонии в разрезах скважин Икла (555,7

557,4 м), Холдре, Каагвере и др. в зеленовато-серых мергелях ворм- 
сиского горизонта содержится богатая, более глубоководная фауна 
трилобитов (Мянниль и др., 1968). Здесь найдены Tretaspis sp. in
det., Cheirurua cf. glaber, Phillipsinella parabola, Flexicalymene 
ep., Platylichae laxatus и ДР«» при этом лишь последний вид,
вцдимо, встречен и в кыргессаареской свите.

в
и Средней Прибалтике аргиллитах фякаской свиты встречено три- 

нуклеидное сообщество, состоящее из Tretaspis seticomis и Lon- 
chodomas cf. rostratus, которые прослеживаются и в нижележащей воо- 
реской свите (Ульст и др., 1982).

Диргускмй горизонт (рjc ). Всего известны двадцать четыре 
вида трилобитов, из них переходящих из нижележащего горизонта 
семь. В Североэстонском районе наДцено пятнадцать видов, относя
щихся к мелководному птеригометопидо-илленидному сообществу. По 
разнообразию и количеству особей наиболее богаты отложения адияа- 
ской свиты. Фауна моэской свиты обедненная, но ее веды в основном 
общие с фауной адилаской свиты. Наиболее часто встречаются в этом 
регионе Chasmops eichwaldi, "Illaenus" roemeri, Stenopareia 1in
ner s soni , ophaerocoryphe erratica M "Нагрев" costatue^e*eAtrac-
topyge vapdiana, Eobronteus laticauda и Sphaeroxochue calvus, 
из них два последних найдены только в пиргуском горизонте (Рыы- 
мусокс, 1966).



Б развитых главным образом на территории Западной Латвии 
мергелях юнсторпской, елгавской и ,/йлиской свит встречается ана
логично к нижележащему горизонту также глубоководное тринуклвид
ное сообщество, видовой состав которого общий для всех трех свит, 
но четко отличается от таковых ниже- и вышележащих горизонтов. 
Здесь найдены Tretaapis latilimba, Т. granulata, Dindymene longi- 
caudata, Panderia megalophtalma, Brachyaspis aff. laevigata И 
Bo ro go thus stenorhachis (Мянниль, 1963; Ульст и др., 1982).

Фауна паровейской свиты в Средней и Южной Прибалтике, видимо, 
более фрагментарна, но по всей вероятности имеет такой же состав, 
кроме того встречен еще Remopleurides ар.

Поркуниский горизонт (pj ). Всего установлено пятнадцать ви
дов, из которых пять встречены и в нижележащем горизонте. Отложе
ния эринаской свиты Северной Эстонии содержат типичное мелководное 
мдленвдно-лихидное сообщество, наиболее многочисленно представлен
ное в известняках сиугеской пачки (обн. Доркуни). Б составе сооб
щества доминируют "Proetus" ramieulcatus, Illeenus angustifrons 
depressa и piatylichas vultuosus из них последних характер
ны только для данного горизонта. Б биогермных известняках тырзвере- 
ской пачки найдены лишь редкие экземпляры видов piatylichas marga
ritifer и Acidaspis ер. (Рыымусокс, 196о).

Б Западной Латвии, а отчасти также в Южной Эстонии, в мергелях 
кульдигской и салдуской свит встречено далманитиновое сообщество 
трилобитов, состоящее из видов Dalmanitins (Mucronaspis) mucronata 
и Brongniartella pletynota (скв. Иилтене, 1012,7-1018,1 м; жла 
527,3-539,0 м; Алуксне, 872,0 м и др.). Сообщество, в общем, широ
кого географического распространения (см. Jaanusson, 1979).

I



Юуруский горизонт ( Gv2^* Известно пятнадцать видов, вое, 
видимо, характерны только для данного горизонта. В отложениях вар- 
болаской свиты трилобиты редки, из типового разреза известно лишь 
Leonaspis varbolensis. В биогермных известняках хиллистеской пач
ки (тамсадуская свита) доминируют илдениды. Они представлены в био 
гермах Хиллисте и Калласто,в которых встречаются местами скопления 
Stenopareia ар. вместе с водами Calymene ansenais, Platylichaai 
Proetus (a.i.). Ьне биогерм для мелководных отложений наиболее 
характерны Fragiecutum kiltsiense и Cclymene anaensls (обн.Кильт- 
си, схв. Каугатума, 331,8 м).

В Южной Эе тонии в мергелях ыхнеской свиты развито факс ягод
ное сообщество, в составе которого встречены Fragiacutum rotundus,
Acernaspis eatonica, A. aemicircularis, A. julcata, Bumastus ap. 
и Cheirurua ар. Они хорошей сохранности, но относительно ред
ки в ряде южноэстонских разрезах (скв. Вильяеди, 238,6-265 м; 
Даева, 121,0-125 м; Абья, 310-3X6 м и др.). В более южных разре-

(скв. Охесааре, 413-437 м; Хяедемезсте, 394,6-421,6 м; Икла, 
507,9-513 м; Колка, 644,5-660,2 м) сохранность фауны обычно пло
хая, но частые находки рода Асегпаар1а позволяют определить 
ее лдаедовернйский возраст.

Райккюлаский горизонт (0 3 )* Установлено четырнадцать видов, 
все новые по сравнению с нижележащим горизонтом. Из мелководных 
отложений происходят единичные, более подробно не изученные на
ходки относящиеся к аулакоплеури дам, хейруродам и одонтоплеури- 
дам. В более глубоководных мергелистых и афанитовых известняках 
преобладают факопиды, энкринуреды и илленидоморфные трилобиты.
Так, например, в отложениях колкской пачки установлены Асвгпавр1 а



rectifrons и Stenopareia ер. (скб. Икла, 472,3-476,3 м), в 
икл&ской пачке Acemaspis incerta (скв. Икла, 461,4 м), в лем- 
мзской пачке Dlacalymene sp. и Pragi ecu tum cf. rumbaensis (скв. 
Икла, 370,8-373,6 м) и в цускуских мергелях Fragiecutum selistense 
(скв. Солисте, 282,6-284,1 м).

Наиболее богатым по разнообразию и численности особей яв
ляется глубоководное сообщество в темно-серых мергелях верхней 
половины добольской свиты (в зоне D. convolutus ). Оно представ
лено видами Calyaene latigenata, Fragiecutum abyssal«, Prantlia 
kurzemensis, Leonaepis sp.sp., Acemaepia ар. и Cheiruxus 
ep. и прослеживается в разрезах скважин Колка (602-605 м), Наг
ли (638-644,5 м) и Вентспилс (855,4 м).

3.4.2. Общая характеристика *гукы и стратиграфические
выводы

Рассмотренная позднеордовикская фауна трилобитов в Северо- 
Зстонском и Западно-Латвийско" структурно-фациальных районах чет
ко различается как по таксономическому составу, так и по фациаль- 
ной приуроченности и распространению. В Северо-Эстонском районе 
развита мелководная ассоциации, где доминируют иллениды, лих иды 
и птеригометопиды ( Chasmops )• Эта ассоциация имеет провинциаль
ный характер (Мянниль, 1966; Jaanusson, 1979). В Латвийском проги
бе распространены более глубоководные ассоциации "Средиземномор
ского типа" (Jaanussun, 1979), которые имеют широкое географиче
ское распространение и с успехом могут быть использованы в целях 
корреляции. В пределах двух нижних горизонтов адесь развито тринук- 
деидное сообщество (т.н. третасписовая фауна). Для воореской и фяка 
ской свит характерен Tretaspis seticornis, который на территории



Швеции известен в нижней части третасписовой серии, в известняке 
Сжавдром и свите Фяка (мянниль, 1963, 1966; jaonusson, 1963 и др.). 
Этот вид известен и в районе Осло, где встречается в нижних тре- 
тасписовы* сланцах, и на территории Иольпи, где характеризует от
ложения набаласко-вормсиского возраста. £ Латвийском прогибе ука
занный ВИД сопровождается ВИДОМ Lonchodomas cf. rostratus, а на 
северном окраине развития отложения свиты фяка Сскв. Икла, 555,7
-557,4 м), в зеленовато-серых мергелях, известен более богатый 
комплекс трилобитов, содержащийся также типичных представителей 
"Средиземноморского типа" фауны Ciretaspis, Phillipsin 11а и др.; 
мЯННИЛЬ и др., 1966).

£ глубоководных глинистых отложениях пиргуского горизонта 
(в юнсторпской; елгавской и чуйлиской свитах) встречены Tretsspis
latlllmba, Т. granulata, Pandoria megnlophtalma11 Dindymene longi- 
caudata, которые известные из горизонта яррестад швр^ии Ссвиты 
Шсторп, мергелей У лунда, формации Нитсё Вестерётлацца, Остерй- 
ётланда, р-на Сильян и мергелей яррестад Сконе;(jaanusson, 1963; 
Мянниль, 1963, 1966). Неясный, однако, вопрос о синхронности верх
ней части пиргуского горизонта (паоовейской и куйлиской свит) и 
мергелей Улунда и формации Нитсё Средней Швеции, так как послед
ние содержат смешанную фауну включающую как веды горизонта ярре
стад ( j?retaspis latiixmba, Т. granulata, randeria megalophtalma), 
так и представителя далманитиновых слоев —Dalmanites (Mucronaspis) 
mucronata. Возможно,что на территории Латвии существовал перерыв 
в осадконакоплении, отвечающий времени образования мергелей Улун
да и свиты Нитсё Швеции (Ульст и др., 1982). Вышеназванные свиты 
пиргуского горизонта в Латвийском прогибе, винимо, сопоставляемы 
С зонами Eodindymene pulchra И Staurocephalus clavigrnne ПОЛЬШИ,



так как эти отложения содержат общие виды 'Panderis megalophfcaima 
И D i n d ymene longicaculs ta (Kielan, 1979 J •

В кулдигской и салдуской свитах поркулисного горизонте отме
чены типичные представители т.н. далманитиноной фауны - Dalmani- 
tina (Muci*onespis) mucronata И jjrongniartelia piatynota. Эта фау
на имеет большое коррелятивное значение благодаря распространению 
в узком стратиграфическом диапазоне в верхах верхнего ордовика, 
чрезвычайно удаленных регионов (Квебек в Канаде, Британские ост
рова, Скандинавия, Прибалтика, Центральная Польша,, Богемия, Ма
рокко и др.). Ь еропейской ассоциации доминируют ^lman^itina (Muc- 
ronaspie) mucronata И brongniartellaAocOipiaipui оаспространяется 
также в Азии и Австралии, но в несколько видоизмененным составом 
С руководящей формой в веде подрода Dal*anitina (Dalmanitina)(Jää
nu seon, 1979). Дадманитиновые сдои Прибалтики сопоставляются с зо
ной persculptus Б Квебеке ( Lesperance, õheenan, 1981) С верхней 
'дестью известняков Бода в Швеции и с зоной ”5 " в районе Осло 
( Jaanusson, 1979), с одноименными сдоями Польши, слоями Косова 
Чехии (Богемии), о зоной ц. mucronata ашгилля англии и Казахста
на, И др. ( Kiexan, 19р9| Bednarczyk, 19о8; Техпрхе, 19б2).

Ллаедовеюийская фауна трилобитов в общем мало использована 
в стратиграфических целях. Причиной этого является, с одной сто
роны, относительно слабая изученность ллавдоверийских трилобитов, 
а с другой стороны - небольшая частота их встречаемости (несмотря 
на таксономическое разнообразие). Силурийские семейстьа трилоби
тов и большинство их родов характеюизуются широким географическим 
распространением со слабо развитой провинциальностью ( schrank, 

197/), однако многие ллавдоверийские виды распространены, видимо, 
ограниченно ( Th o m a s  et ai., 1984).



Вышесказанное затрудняет использованию ранне- и|среднелландо- 
верийеки* трилобитов Прибалтики в корреляциях с другими регионами: 
до си:: пор нам неизвестно ни одного общего вида. Только лишь нами
ная с верхнего лландовери известны виды, использованные в Северо
европейской провинции, как руководящие формы ( Calymene frontosa
и др.).

Из-за относительно редкой встречаемости ранне- и среднеллжн- 
доверийские трилобиты не имеют сколько-нибудь значительного значе
ния и для сопоставления отложений внутри Балтийского бассейна. От
носительно широко распространен в отложениях варболаской свиты лишь 
|ЦД Calymene ansensie, а в верхней части добельской свиты Средней 
Прибалтики - сообщество С Calymene latigenata, Fragiscutum abys- 
sale И др.

Фаунп трилобитов позднего ордовика и лландовери Прибалтики 
отличаются друг от друга тотально. Среди них нет ни одного общего 
вида и только лишь три рода (Platylichae, Stenoparais и Aoidaspis) 
обшив; значительно отличается также и семейственный состав (табл. 
3.4» - I, 2, 3). Б течении позднего ордовика вымерли трилобиты ти
пичных ордовикских семейств Remopleuridae, Raphloph.orid.ae, Trinuc— 
leldee, Hsrridae и Panderidae, a в конце еры - Ptarygometopidae, 
Asaphidae ** РДДа типичных ДЛЯ • рдовика родов — Chasmops, Flexica— 
lymene, Dalmanitina, Brongulartelia И др. Б начале силура, появ
ляется одно новое семейство (phacopidae ) и рцд новых родов - са- 
lymene, Bumastus, Leonc3pis, Fragiscutum, ^cemaspis И др. Осо
бое значение имеют два последних рода, так как они встречаются от
носительно часто и характерны в основном (а в Прибалтике только) 
для лландовери. Особенно широко в лдандоверийеких отложениях рас-



пространен род Acemaspis. является, например, вместе с Leo
na spis первым диагностическим для силура родом на о. Антикости 
(наиболее нижние находки Acemaspis сделаны 45-50 м выше грани
цы ордовика и силура; сhatten,on et ai., 1983). Этот род явля
ется доминирующим вместе с родами calymene, Jäacrinurus (s.l.) и 
LeonaBpie и в лландоверийских отложениях типового района ллан- 
довери начиная о нижней формации ( Bronydd)(Cocks et ai., 1983). 
Хотя здесь наиболее древние силурдйские трилобиты установлены 
также около 50 м вше кровли ордовикских отложений с циклопиги- 
дами, Ф. Лейн считает возможным, что они еще относятся к зоне 
acuminatus (Thomas et ai., 1984). Ацернасписы установлены так
же на уровне -востоке СССР (Чугаева, 1983), в ллан
доверийских отложениях Скандинавии и т.д.

В глинистых отложениях дландовери Прибалтики ацернасписы так
же являются наиболее частыми трилобитами и даже при довольно пло
хой их сохранности (в Латвийском прогибе) позволяют определить 
ядандоверийский возраст пород. Они встречены в кернах многих бу
ровых скважин, причем обычно нижние находки представителей этого 
рода сделаны несколько метров вше принятой границы ордовика и си
лура. Например, в разрезе скв. Охесааре первые асернасписы найдены 
на глубине 436,9 м, т.е. около II м вше границы. В разрезе скв. 
Икда зафиксированное расстояние между последними находками далма- 
ниткновой фауны (637,3 м) и первыми ацернасписами (513 м) около 
14 м.

ida вышеуказанного следует, что несмотря на недостаточную изу
ченность, а иногда и плохую сохранность остатков трилобитов в по
граничных отложениях ордовика и силура, они вполне могут быть ис
пользованы при проведении рассматриваемой границы систем в Прибал
тике.



3.5. Остракоды

В Прибалтике к настоящему времени накопилось огромное количе
ство фактического материала по ордовикским и силурийским острако
дам, поэтому этот регион следует отнести к категории наиболее пред
ставительных в Европе для анализа таксономии, распределения и разви
тия этой группы фауны. Большое количество видов установлено и в по
граничных отложениях ордовика и силура, позволяющее определить гра
ницу названных систем как в однофациальных, так и в разнофациаль- 
кнх разрезах.

Вводные данные по остракодам ордовика и силура Прибалтики при
водятся в работах А.И. пецкой (1966, 1973). Б работах Л. Сарва 
(1959, 1962, 1965, 1968а,б, 1970) рассматривается состав и распре
деление остракод в разрезах ордовика и силура Эстонии. По поздне
ордовикским остракодам Западной Эстонии были составлены работы Т. 
Мейдла (1982, 1983). Сводка по ордовикским остракодам Латвийской 
ССР приводится Л. ] айлите (Ульст и др., 1982). Такая же сводка по 
ордовику литовской ССР была составлена И. Сидаравичене (1971).

К сожалению, поаднеордовикские и раннесилурийские остракоды 
очень слабо изучены в стратотипическом регионе Великобритании ( si- 
те ter, 1978а, D ), откуда почти нет данных о смене родовых и видовых 
ассоциаций остракод на границе данных систем. Небольшие комплексы 
позднеордовикских и раннесилурийских остракод установлены в Норве
гия (Hexmingsmoen, 1954а, ъ) и они в какой-то степени сравнимы с х 
соответствующими комплексами остракод Прибалтики.

В ходе разработки данной темы были получены новые богатые
е̂мколлекции позднеордовикских остракод из более тридцати обнажений 

Северной Эстонии (сборы Л. Сарва и Т. Мейдла). Учтены данные по 
распределению остракод в разрезах скважин Управления геологии ЭССР



Моэ, Тамсалу, Кильтси, Ваянгу» Трийги, Ламмаскюла, Вягева, Пылтса- 
маа, Таагепера и др. (сборы Т. ланг, X. Перенс, А. Хаас). Изучение 
раннесилурийских остракод из восьми новых обнажений Северной Эсто
нии не дало существенного дополнения к картине распространения 
этой фауны. Наиболее богатые комплексы видов установлены в разрезах 
сква :ш Оръяку, иурси, Кабала, Абъя и Пярну, а в разрезе скв. Таа
гепера остракоды сравнительно редки. Все полученные нами новые 
данные, а также данные литературных источников учтены при состав
лении настоящей сводки.

Особенности состава и распределения родов остракод в погра
ничных горизонтах ордовика и силура Северной Прибалтики представ
лены в таблице 3.5. - I. Видно, что резкая смена родового состава 
остракод происходит на границе поркуниского и юуруского горизон
тов, т.е. на уровне принятой в Прибалтике как граница упомянутых 
систем. В цифровом выражении эта граница следующая:

Общее количество родов в вормсиском, пиргу-
ском, поркуниском, юуруеком и райкюоласком
горизонтах - 66 (10 0 %)

Роды, характерные только к ордовикским
горизонтам - 37 ( 56 %)

Общие в горизонтах обоих систем - 14 ( 21 %)
Роды, характерные к силурийским горизонтам - 15 ( 23 %)

Позднеордовикская ассоциация остракод имеет четкий ордовик
ский облик. Ведущее значение в составе ассоциации принадлежит 
эврихилинойдеям (сем. Oepikellidae, Eurychilinldae), холлиной- 
деям (семо Tvaereneliidan, Hollinidae, Tetradellidae, Sarvinii- 
lae, Euprimitiidae), представители которых,за редкими исключе
ниями, свойственны только ордовикским отложениям. По сравнению



TaÖJiMEia 3 . 5 . - 1

PacnpocTpaaeue poäob octp&hoa b BepxKöopaoBiKCKMX ■ 
iiÄMejuiaMÄC BepafiCKix otjioxcmhx GeBepaoü IlpadaxTiKi

GcMeücTia i poju Fjb FjC
II i G1-2

Oepikellidae Jaanusson
Ampletochilina Schallreuter
Apatochilina Ulrich et Baasler
Cystomatochilina Jaanusson
Platybolbina Hennirgsmoen •
Oepikella Thorslund <

Eurychilinidae Ulrich et Baseler
Piretella õpik ■

Tvaerenellidae Jaanusson
Bolbina Henningsmoen -
Brevibolbina Sarv ■
Tvaerenella Jaanusson ■
Uhakiella Õpik ■

Hollinidae Swartz
Loculibolbina Schallreuter ■

Tetradellidae Swartz
Tetradeila Ulrich
Kiescwia Ulrich et Bassler
Pelecyboloina Jaanusson -
Hesslandella Henningsmoen -
Hippula Tromelin et lebesconte
Vittella Schallreuter ■
Foramenella Stumbur
Disulcina Sarv •
Airil. Sidaraviciene ■

Sarviniidae Schallreuter
Distobolbina Sarv _

Euprimitiidae Hessland
Gryphiswaldensia Schallreuter -

Drepanellidae Ulrich et Bassler
Drepanella Ulrich

Bolliidae Boucek
Bollia Jones et Höll



CekeKcTBa it po^u P-j-b PjC pII G1-2 G.

Aechminiidae Boucek
AeaJmina Jones et Uoll 
Pseudulrichia Schmidt 
Kinnekullea Henningsmoen 

Circuliniidae Neckaja 
Circulina Reckaja 
Parapyxion Jaanusuon 
Easchmidtella Schallreuter 

Spinigeritidae Schallreuter
Pseudoancora Sidaraviciene 

Cryptophyllidac Adamczak
Cryptophyllus Levinson 

Aparchitidae Jones
Baltonotella Sarv 

Leperditellidae Ulrich et Bassler 
Leperditella Ulrich 

Balticellidae Schallreuter 
Monoceratella Teichrt 

Paraparchitidae Scott
Paraparchitea Ulrich et Bassler 

Jaanussoniidae Schallreuter
Hemiaechminoides llorris et Bill 
Hemeaschmidtella Schallreuter 

Longisculidae Neckaja 
Pullvillites 5pik 
Silenis Necicaja 
Longiscula Neckaja 

Beecherellidae Ulrich
Platyrhomboides Barris 

Bairdiocypridiidae Shaver 
Bairdiocypris Kegel 

Rectellidae Neckaja 
Rectella Reckaja 

Healdiidae Harlton
Medianella Neckaj£ 
Microcheilinella Geis



Семейства м роды Pjb FjC II 1-2

Healdiidae Harlton
Duplicristatla Schallreuter 
Steusloffina Telchert
Kroemmelbeinia Schallreuter
Pseudorayella Neckaja
Daleiella Boucek

Thlipaurlidae Ulrich
Olbia PranskevicKius

Incertae sedis
Bulbosclerites Schallreutor
Paraprimitia Gailite
Neckajatia Schallreuter
Polyzygia Gurich
Neoprimitiella Sarv

Bufinidae Sohn et Stover
Bythocyproidea Stewart et Hendr.
Ophistoplax Kummerow

Craspedobolbinidae Martinsson
Aitilia Martinsson
Bolbiprimitia Kay
Kiltsiella Sarv
Craspedobolbina Kummerow
Bolbibollia Ulrich et Bassler
Bingeria Martinsson

Leperditiidae Jones
Herrmann in a Kegel

Встречаются только в Шведско-Латвийской структуржо- 
фацналыой золе.



со средним ордозиком, в верхнеордовикских отложениях значительно 
увеличивалась роль подокопвд из семейств Healdiidae, Rectellidee, 
Bairdiocypridiidae и др., представители которых распространяются 
как в верхнеордовикских, так и в нижнесилурийских отложениях.

ik) сравнению с позднеордовикской, раннесилурийская ассоциа
ция остракод значительно беднее. Ведущее положение в ней имеют 
представители разных семейств, встреченных уже в ордовикских отло
жениях, а доля новых, характерных только для силура родов незначи
тельна. К чистосилурийским относятся правде всего представители 
бейрихио^дей (сем. Craspedobolbinidoe), лепердитойцей (см. Leperdi
ti idae) и несколько родов неясного систематического положения.

3.5.1. Северная Прибалтика

Позднеордовикская ассоциация остракод в Северной Прибалтике 
четко подразделяется на два комплекса, распространение которых 
совпадает со структурно-фацнальными зонами (Мянниль, 1УЬ6 ). Очень 
богатый комплекс установлен в северной (Эстонской) зоне, сравни
тельно бедный - в осевой (шведско-Латвийской) зоне. Б отложениях 
северной зоны важное место занимают представители Eurychilinoidea 
и Hollinoideo, которые почти не распространяются в осевую зону. 
Ахредставители надсемзйств Drepanelloidea И Aechminoidea пред
почитали более глубоководную осевую зону. Подокопвды ( Bairdioi- 
dea, He&ldioidea) показывают меньшей зависимости от фациальной 
зональности, хотя их большее видовое разнообразие связано с се
верной структурно-фациальной зоной.

В отложениях вормсиского, пиргуского и поркуниского гори
зонтов установлено всего 87 видов остракод, распространение ко
торых приведено в таблице 3.5. - 2. he учтены многочисленные но-



Taöama 3.5 . - 2

PacnpocTpaieHve ocTpaKOA b BepxMfo p a o b i k g k h x 
OTJioxexHHx CeBepMOft IlpMÖajiTiKi

Bmäh PjS rib p1° FII
kr U mo adjn*errsrBnr*kld sl

Ampletochilina granifera Sarv
!

+ + +
A. trapezoidea Schallreuter +
Apetochilina falacata Sarv + +
Cystom&tochilina cf. umbonata (Kr.) + + + +
Platybolbina orbiculata Ssrv + + + ♦
P. cf. plana (Krause) + + ♦
P. tiara (Henningamoen) + ■ + ! +
P. xnaslovi Sarv + + +
Oepikella ? frequens (Steusloff) + + 1 + + + +
0. luminosa Sarv + + +
Piretalla acmaea õpik + +
Bolbina rakverensis Serv + H?
B. oaxbya Meidla + + + + +
B. ? excessa Sarv + +
Brevibolbina altonodosa Sarv + +
B. dimorpha Sarv + +?
B. fissurete Schallreuter +
B.? porkuniensis Sarv ♦
Tvaerenella expadita Sarv B + ♦
T, longa pretiosa Sarv + +
Uhakiella magnifica Sarv + + + •f
Loculibolbina eostata (äieidla) +
L. primitive (Sarv) + ♦ + + + +
L. unica (Sarv) » +
Tetradelle egorovi fteckaja + + +
X. litwiensis l.eckaja + + +
t. plicatula (Krause) +
I. ? pulchra fieckaja ¥ + +

separata Sidaraviciene + +



pIa 1'lb FlI
Bm?v kr f j mo adjn+e rre re er^kld sl

Kiesowia dissecta (Kraase) 1i + ♦
K. ? decima Sarv + +
Pelecybolbina cf. illativis (Heck.) +
Hesslandelia plana (Keckaja) ■f +
Hippula eddolensis (Gailite) +
Vittelia invasa Sidaraviciene +
Foramenella parki3 (Keckaju) + +
F. porkuniensis Sarv + +
ßisulcina minata Sidaraviciene ♦ +
Airina cornuta(Neckaja) + ♦ + +
Di3tobolbina blspinata Sohalircmfcer + +
D. nabalaansis Sarv +
Gryphi swaldensia plicata Schallr. *
G. wilnoiensis (Heckaja) + + + +
Bollia mezvagarensis Gailite +
B. mezmalensis Gailite +
Dropanella ? pauxilla Gailite +
Aeehmina ciecerensio Gailite +
Peeudulrichia wilnoiensis (Heckaja) +
P. disputabile Sidaraviciene +
Circulino cf. nuda Heckaja +
Parapyxion abnonais Sidaraviciene + + + 4-
Parapyxirm obesum (i’horslund) ♦ +
Eacchmidtella angulata Sidaraviciemr + +
Pseudoancora confragosa (Gailite) +
Cryptophyllus gutta Schallreuter ♦ + +
Baltonotella marginata Sidar. + + + +
B. ledaia Sidaraviciene + + +
B. kiesowii (Steusloff) + + + + + +
B. limbata Sidaraviciene + +
Leperditella brachynotos (Schmidt) +• + + + + +
'jonoceratella e3tona Sarv + + + + +
Herniaechminoides rossica Keckaja + ♦ + + +
Hemeaschmidtella exula Schallr. ♦ + + + cf
Kixmekullea thorslundi Henningsm. ‘V* +

I
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Pullvillites elongatus Meilla + 4 4 ?
P. sineclivulus (Heckaja) 1 + 4 4 4

Platyrhomboidea breviclcustrum Sclb• 4
Bairdiocypria indeterminatus Pr. + ♦ + 4 4 4

Microcheilinella lubrica (Stumbur) + 4* 4 4 4 4 4 4 4

Medianella aequa (Stumbur) 4 4 4 Of .
M. intecta (Stumbur) 4 4 4 4 4 4
M. kandavensis (Gailite) 4

M. longa (Stumbur) 4 4 4 4 4 4
Rectella nais heckaja 4 4 4 4 4
R. aregularis (Meckaja) 4

P. cf. sturienais Gailite 4
R. carinaspinata Schallreuter 4 4 4 4

R. romboformia Heckaja 4 4 4 4 4

Dupli^jtcristatia asymmetrica Sch. 4 ♦
Steualoffina dilatata Meidls 4 4 4 4 4

S. aputa Stumbur 4 4 4
S. cuneata (Steusloff) 4 4 4 4 4 4
Pseudorayella concinna Recka^a 4 ?
P. cf. admirebilis Hecka^a 4
Kroemmelbeinia spina Schallreuter 4

Olbia fabacea Pranskevicius + 4 4 4

Bulboscleritea unicornis (Heckaja) ] ? ? 4 4

Объяснение индексов стратиграфических подразделений на таблицах
3.5.-I - 3.5.-6 см. стр.24̂ .



ггъ

вые виды подокон*^, которые находятся еще в стадии изучения. Наи
более существенное в распространении этой довольно богатой ассо
циации заключается и следующем,

Вормсиский горизонт, ь северной структурно-фациальнои зоне 
в глинистых известняках и мергелях кьгргессаареской свиты установ
лены 53 вида остракод. Среди них многочисленно встречаются подо- 
копиды л с di' nails blidenensio, JUairdlocypris ind* terainctua, Stcrr- 
lofii: euncate, Kectell romuaf on ir, d. u is Щ wicroc öili eil
luoj ic . Кроме нодокоиид очень часто встречены fl Kyboibiii; orbl- 
cal t I Bfis eebeiäfcillfl e:iulc., часто еще ürivibc., u ixiorphi 
ltonodooc, Ivnoranelli loiû  ргсЫозх, irixu; eornut:, Cry; fco- 
phyllua u; , Ls jerditelü br. ciiyno fcos и представители рода 
В: ltOHOfcolli. •

комплекс остракод!, вормсиского горизонта отличается от набала- 
ского комплекса наличием сьриктерных: верхнеордовикских видов ОеЫ- 
seexi 1 uii"* .L j i о о с- f O« i i re с «лепу, rii'C teil'.. cjCRi on ocf, Tf Lgj.j.l ®j —
ton , креме названных еще Неаэ1 гпси>±1 г= pl hü и £1«. • tia
. . i.3 наозлаского горизо1 га г вермсиский не переходят Hoi Ын: гя 
vereboij и Irevibolbiiis oimorphe dimorph*.

ь осевой структурко-фациальнои зоне остраксдовый комплекс 
вормсиского горизонта сильно обеднен: установлены только з / 1 
n L;- и lir-ticiculLc i •- . 5 Зяладноё Латвии аргиллиты фяка-
скей свиты вормсиского возраста содержат более богатую фауну с видам 
дам и ££ ( :aii: , которая существенно отличается от соответст- 
Еу еще г о комплекса остракод северней структурно-ф&цкальной зоны, 
возможно, что представители рода .irmexrJ и: образуют более глу
боководное сообщество остракод.

Нижняя граница вормсиского горизонта в осевой структурно-фа- 
циальной зоне довольно резкая, остракодовый комплекс набалаского



горизонта более разнообразен и содержит раквереские элементы фау
ны, Таким образом сн четко отличимая от обедненного вормеиского 
комплекса.

пиргуский горизонт. о известняках пиргуского горизонта в се
верной структурно-фаддиал ь нои зоне установлено о/ видов остракод. 
jio сравнению с вормсиским горизонтом, в ниргуексм горизонте можно 
отменить большее разнообразие палеокопид. Нижняя граница горизон
та вцделяется ясно: одновременно с исчез нием характерных видов 
для нижней половины верхнего орде вика C'iV c i cnell; lot . : ' ,
ui. toolbar n : b-. leengle) появляется характерный для верхов ордо
вика for* .mei.i-.il' oarkio, а также tetraielli еврыга?; , Ла lotos'ib-

liaa г.if '.!i , PI fcybolbit mr alovi ^ некоторые ви^ы, установ
ленные лишь ъ отложениях нижнего - Ш'Йбисгсго подгоризоита.

Нийбиский ггодгоризонт. Фауна мозской свиты кш'юглинает ворм- 
сиекп.. комлшекс остракод, за исключением появления вышеназванных 
характерных для пиргуского горизонта видов. Следует отметить еще 
массовое появление охьх. ’и • , которая в вормеиском горизонт#
встречалась только послойно. Характерными для подгоризопта явля
ются . .1 :-,ocn.:i!ii3 -гг ocaoide: и Loculiboibins со--с: fca.

ииирсалуский подгоризонт представлен’ в изученных нами разре
зах известняками адилаской свиты, бижняя граница подгоризопта мар
кирована с появлением редкихКГОегг.л1с1 Ьогпхг’ злгес И revibolbir ;-  

1 i о г !; , а также исчезанием характерных видов нийбиского подго- 
ризонта и видов широкого распространения: Brrvibolbiii  Li о: •
l -эяо<:о..'. , Tc!;r- de'U ? pul с hr о И др.

пиргуский комплекс остракод в осевой структурном- аниьон.чой 
зоне по сравнению с вормсиским характеризуется оольшим разнообра
зием; отсутствием .1 . thorol^idi, наличием некоторых хол-



иноморф и более разнообразного комплекса подокопид. В целом дан
ный комплекс остракод можно охарактеризовать как обедненную фауну 
северной структурно-фациал ьной зоны за исключением редких находок 
Gryphiawaldensia plicata.

Доркуниский г о р и з о н т, В северной структурно-фациальной зоне 
в состав комплекса остракод эринаской свиты горизонта входят 30 
видов. Чаще всего в пробах устанавливаются Apatochilina falacata,
Loculibolbina primitive, Baltonotella kieaowii, Lepsrdltella bra- 
ehynotoa И подокопиды Microcheilinella lubrica, iedianella aequa,

Intacta» M. longa и Steualoffina cuneata.

Нижняя граница горизонта по остраходам - одна из наиболее 
резких в пределах всего Прибалтийского ордовика. Она маркирована 
исчезанием многих представителей семейства Circullnlidae, Crypto- 

phyllidae и частично Tetradellidae, родов Piretella, Tvaaranella, 
Uhakiella, Olbla, а также широкораспространенных ведов Medianella 
blldenenais и Platybolbina orbiculata,которые обильно встреча
лись в отложениях раквереского (верхней части); набалаского, ворм- 
сиского и пиргуского горизонтов. На этом же рубеже появляются пред
ставители родов Apatochilina (A. falacata) и Duplicriatatia (D. 
asymmetric»)» а также Tetradella plicatula, Brevlbolbina ? porku- 
niensia, Foramenella porkuniensia» Bulbosderitea unicornis» Staus-

loffina aputа И Medianella aaqua.

Вторичные доломиты рзасхой пачки в низах горизонта характе
ризуются бедным комплексом фауны остракод, содержащим отчасти верх- 
неордовикскиб веды широкого распространения (Oepikella ? frequena,
Microcheilinella lubrica, Medianella longa, отчасти явно порку- 
ниские веды steualoffina aputa и Medianella aequa.

В осевой структурно-фациальной зоне глинистые известняк’и мер

гели кулдигской свиты поркуниского горизонта включают 14 ведов



остраход. В отличие от пиргуского горизонта, отложения которого в 
осевой структурно-фациальной зоне охарактеризованы обедненным комп
лексом северного типа, породы поркуниского горизонта содержат свое
образную фауну остражод, резко отличающуюся от более мелководной 
доминированием Brepanelloides и Aechminoidea, которые в северной 
структурно-фациальной зоне вообще не обнаружены, Частымкявляются 
Bollia mezvagarensis, В, mezmalensis, Aechxnina clecerensls и Cir- 
oulina nuda (sensu Gaillte, 1970); в группу характерных водов вхо
дят еще Drepanella pauxilla, Paeudoanoora confragosa и Duplicrista- 
tia asyrametrica. Лишь Hicrochellinella lubrica, Hedianella (cf.) 
aequa и Duplicristatia asymmetrica встречены одно временно в обеих 
структурно-фациальных зонах. Mlcrocheilinella lubrica является 
и единственным видом, который в осевой структурно-фациальной зоне 
переходит из пиргуского горизонта в поркуниский. Таким образом, 
нижняя граница поркуниского горизонта в осевой структурно-фациаль
ной зоне еще более резкая чем в Северной зоне.

На рубеже между поркуниским и юуруским горизонтами видовой 
состав остраход почти полностью меняется. Основываясь на данным 
К. Стумбура (1955), до последнего времени предполагалось, что М1 е-
rocheilinella lubrica, Medianella longa и Kiesowie dissecta 
распространяются как в поркуниском так и в юуруском горизонте 
(Сарв, 1962, 1971). Однакоv ревизия материала из отложений юуруско-
ГО горизонта показала, ЧТО отнесенные К Microcheillnella lubrica 
особи похожие на представители этого вида, но они теснее связаны
® И. гоzhdestvenskajа, a особи Medianella longa значительно от
личаются от поркуниских и принадлежат, вероятно, к новому виду. 
Довольно близкие в обоих горизонтах еще особи Bectella romboformis, 
внутривидовая изменчивость которого требует специального исследо



вания. Позднеордовикские Kiesowla d issecta, а *ы«е oibie fabacea 
i  Steuelo ffina cuneata установлены каждый по одному экземпляру в 
образцах из Кндтси и Рохукюла (тамсалуская свита). Однако, явные 
сжцды охатанности на этих экземплярах свидетельствуют, что они, ви
димо, не юуруского возраста, а скорее первотлохены из более древних 
отложений.

Р&ннелландоверийский комплекс остраход состоит из 37 видов 
(табл. 3.5. - 3), из которых 31 установлены в отложениях юуруского 
горизонта. Из последних в р&йккюлаский горизонт переходят 21 вед , 
к которым там добавляются 6 новых. Большое количество общих видов 
свидетельствует о значительной близости комплексов остраход в этих 
горизонтах.

На таблице 5.3. - 3 видно, что остр&коды почти равномерно рас
пределяются в отложениях варболаской, ыхнеской и тамсалуской свит 
юуруского горизонта. К категории разнообразия в распределении фау
ны в отложениях горизонта следует считать распространение первых го' 
краспедобояьбинид A lt ilia  senecta, Bo lb ip rim itia  tam saluensis, 
K ilts ie lla  rosensteinae в варболаской и тамсалуской свитах в За
падной Эстонии. Зато в отложениях ыхнеской свиты более часто встре
чаются Bythocyproidea ар. n .f S ilen ia  вatonus, S ile n iа ар. п., Ро-
lyzygia eatonica, Steuslo ffina e r is , Longiscula c f. sm ithi 11 ДРУ”  
гие виды.

Наиболее характерными для юуруского горизонта являются ^опо-

cerate lla  ed ita , Bythocyproidea sp. п ., S ile n iв ер. п ., S teu slo ffi-  
na e r is , Bo lb ip rim itia  tamsaluensis * K ilt s ie lla  rosensteinae, K0“  
торые не переходятт в вышележащий горизонт, но и более широко рас
пространенные s ile n is  estonus, Recte lla  ex g r. romboformis, Micro-
ch e ilin e lla  mobile.

Райккюлаский горизонт. Распределение остраход в отложениях 
•того, горизонта имеет особые черты. В области распределения отложе-
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PacnpoeTpaxAKie oeTpanos b MiMiaciuiypifi«K«x otjioäcmhlx
Bijk pn *1 -2 £3 H

vr tm oh ur
Cryptophyllua sp. +
Monoceratella edita Sarv •f + +
Hemeaschmidtella sp. + + + +
Paraparchitea cf. tenuicostatus Heckaja + + + +
Silenis estonus Neckaja + + +
Silenis sp. n. +
Longiscula cf. smithi (Jones) + ♦
Longiscula sp. +
Longiscula cf. tersa (Keckaja) ? + + + ?
Platyrhomboides sp. n. + + + + +
Bairdiocypris sp. n. + •f ?
Rectella ex gr. romboformis Neckaja ? + + T +
Rectella sp. n. + + +
Medianella ex gr. aequa (Sturabar) ? + +
U. cf. lõnga (Stumbur) ? + +
Microcheilinella cf. rozhdeetvenskaja N. + + + +
li. mobile Gallita + + + H
licrocheilinelle ? sp. n. + +
Steusloffiiia cf. evemata Stumbur ? + + +
S. eris Reckaja + +
Pseudorayella sp. n. + + + + +
Daleiella cf. semibalboaa iieckaja 3 +
Neekajatia modesta (Iieckaja) + + + ♦
Paraprimitia bipunctata nanningsmoen +
Polyzygia asfcoaiica Seckaja + + •f +
Bytbocyproidea sp. n. + + + \
B. sarvi Heckaja ? +
Gphistoplax sp.
Se^rimitiella cf. litvaensis xleckaja + + +
Aitilia senecea Sarv + + +
Bolblprimitie tamseluensis (Sarv) +
Kiltsiella rosensteines(Sarv) +
Craepedobolbine permira Sarv +
Bolbibollia estona Sarv +
Bingeria pristina Sarv +Herrmannina hisingeri (Schmidt) H. keyserlingi (Schmidt) +

+



ний р&йккюлаской свиты, т.в. в обнажениях и близких к ним скважи
нах найдены только крупные лепердитиды(Herrmannina hisingeri, H. 
keyserlingi), Altilia senecta и редкие особи некоторых других ви
дев. В верхах свиты (обн. пыгева, скв. Тори, Коонга, Мярьямаа)
встречены представители бейрихнацей Craspedobolbina permira, 
Bolbibollia estona, Blngerla pristina.

Более южные разрезы (область распространения саардеской сви
ты) более богаты остракодами. Здесь довольно часто встречаются Ро- 
lyzygia estonloa, Silenis estonus, Platyrhomboides вр. п ., Bytho- 
cyproidea sarvi, Longiscula of. smithi, Вескаjatia modesta и др.
Наиболее характерными для райккюлаского горизонта следует считать 
Bythocyproidea sarvi, Craspedobolbina permira, Bolbibollia estona

и Blngeria pristina, распространение которых связано главным обра
зом с отложениями этого горизонта.

В верхнем ордовике и в нижнем силуре Прибалтики до сих пор 
не были выделены остракодовые зоны. Причиной тому послужило прежде 
всего отсутствие ввдов, которые были бы представлены в массовом 
количестве особей в сравнительно узком вертикальном интервале, но 
на довольно широкой площади и желательно в разнофациальных осадках. 
Поскольку всестороннее изучение позднеордовикских и раннесилурий- 
еккх остракод еще на этапе se вершения, мы в настоящем отчете пред
ставим сводку о распространении наиболее важных для стратиграфии 
видов (табл. 3.5. - 4). Таких видов более тридцати; они особенно 
хорошо определяют пиргуский горизонт с двумя подгоризонтами и пор- 
куниский горизонт, но вормсиский горизонт в северной ̂ ациальной 
зоне лишен характерных только для него видов. Довольно хороао вы
деляются и юурускнй и райккюл&ский горизонты.

i



Таблица 3.5.- 4 
Особо важные для стратиграфии виды остракод

Виды
Kinnekullea thorslundi Henningsmoen
Piretella acmaea Spik »
Brevibolbina altonodosa
Disulcina minata Sldaraviclene
Tvaerenelia expedita Sarv
Ampletochilina trapezoidea Schallreuter
Locullbolbina eostata Meidla
Foramenella parkis(Weckaja) v
Tetradella seperata Sldaraviclene
Platybolbina maslovi Sarv
Bi*evibolbina fissurata Schallreuter
Kroemmelbeinia spina Schallreuter
JÄedianella eequa (Stumbur)
Steusloffina aputa Stumbur
Apatochilina falacata Sarv 
Tetradella plicatula (Krause)
Kiesowia dissecta (Krause)
Foramenella nor^mniensis Sarv
Duplij^cristatia asymmetrics Schallreuter
Bulbosclerites unicornis (Neckaja)
Bollie mezvagarensis Gailite
Bollia mezmelensis Gailite
Aechmine ciecerensis Gailite
Pseudulrichia disputabile Sidaraviciene
Silenis sp. n.
Steusloffina eris Neckaja
Bythocyproidea sp. n.
Bolbiprimitia tamesluensis Sarv
KiltsiellR rosensteinae (Sarv)
Aitilie senecta Sarv
Microcheilinella mobile Gallita
Polyzygia estonica Neckaja
Bythocynroidea sarvi Neckaja
Craspedobolbina permira Sarv
Bolbibollia estona Sarv
Bingeria prietina Sarv

.7 .T -
II



Ассоциация остракод, аналогичная к североприбалтийской( уста
новлена в верхнеордовикских отложениях Средней Прибалтики (Латвий
ская ССР). По данным Л. Гай лите (Удьст P.S. и др., 1982), она в 
интересующих нас отложениях вормсиского, пиргуского и поркуниского 
горизонтов состоит из 60 видов. Наблюдается значительная дифферен
циация видового состава остракод в разных структурно-фаци&льных 
зонах. Только в западной зоне установлено 28 видов, только в вос
точной зоне - 20 видов, а общими для обоих зон - 12 видов остракод 
(табл. 3.5. - 5).

Дозднеордовнкские остракоды Средней Прибалтики неравномерно 
распределяются и по свитам. В пределах западной зоны они редки в 
фях&ской и паровейской свитах, наиболее полный видовой состав ус
тановлен в юнсторпской и елгавской свитах, в последних встречают
ся вое упомянутые выше 12 видов, характерные двум зонам. В восточ
ной зоне остракоды более или менее равномерно распределяются в 
свитах вормсиского и пиргуского возраста, только таученская сви
та лишена остракод.

Вормсиский горизонт в Средней Прибалтике слабо охарактеризо
ван остр&кодами. Только в отложениях этого горизонта встречен
marphores fastigia tue. Довольно много унаследованных снизу видов, 
которые не переходят в вышележащие отложения: Primitieiia ansien-
tie, Brevibolbina dixnorpha, Disulcina explicata, Klimpliores plien- 

kalnensis, 110 больше всего видов широкого вертикального распростра
нения: Uh&kie 11 а aagnifica, Ulrichia ? tapaensis, Stousloffina cu
neata, Microcheilinella biidenensis и др. Немногие виды впервые 
появляются в вормсиском горизонте Латвии:Bubnoffiopeis incognitus,



Распространение оетракод в верхиеордовикеких отложениях 
Латвии по даииым Л. Гайлите (Ульет Р. I. и др., 1982).

Bm h

Fi» I?Ib ]?Ie pn
-3 ml 3n 31 pr kl sv 

, +
uk
4

tc kld 8l

Piretella acmaea Cpik + ? + + 4 ? + 4
P. velata Gailite + 4
Uhakielle magnifica Sarv + ? + + 4 + + + 4
^vaerenella expedita Sarv + + + 4 4 4
^igmobolbina cf. camarota J. + ? + + + + 4 4

pictis (Becka^a) + 4
°®cematobolbina edolensis G. + ? 4 +
^ittella invasa Sidaravi "iens + +
B^evibolbina porkuniensis S.

1l1 4
^oculibolbina primitiva (Sĉ rv) + +
^ammolometella vestrogothica

(Henn.) 
■^eperditella braciynotos

+ ? + + + + 4

+ + + + + + 4
(Schmidt)

ai*apyxion? bematiensin Gt.il.+ 4 + \

nuda (IJeckaja) 4
E&schmidtella cf. fragosa (W, )+ +
Aechmina ciecerensis Gailite 4 4-
^nimitiella ansiensis Gail. + +
^ficcoprimitia cf. binodosa H. + + + 4
^oprimitiella plavinensis G. + 4 4 4
^ctella sturiensic Gailite 4 4
^cora confragosa Gailite 4 4

ulrichia celebrata Gailite + 4
lauta Gailite + 4
cf. macronodosa Henningsm. + 4 +

^tepanella ? pauxilla Gailite 4
^srthinia minuta Gcilite 4 + +
^aeudulrichia norvegica Henn. i . ■ i » . + 1



Виды
Fjb PIе PIIf j ml Jn n pr kl PV

+
ub 
, +

tc kl с
j

Г  sl

Bollia mezmalensis Gailite +
B. mezvagarensis Gailite + +
Kinnekullaa waemi Henningsm. + +
K. henningsmoeni Neckaja + + +
K. martinssoni Gailite + + +
Klimphores priekulensis Gailite + ? + +
Cryptophyllus gutta Schallr. + ? + + + ♦ +
Jonesina cf. modesta Henningsm. +
J. cf. nodosa Henningsm. +
Microcheilinella bli^denensis G.+ + 1 + + + + + ♦
M. kandavensis Gailite + + + +
M. lubrica (Stumbur) + +
Arcuaria sineclivula Neckaja + + + +
Ampletochilina frequens (Steus. ) + ♦
Platybolbina orbiculata Sarv +
Oepikella luminosa Sarv +
Oeceraatobolbina cetone Schallr. + +
Brevibolbina diraorpha (Sarv) * +
B. dimorpha altonodosa Sarv + +
Distobolbina bispinata Schallr. ? ?
Disulcina explicata Sarv +
Tetradella litviensis Neckaja + + + +
T. egorovi Neckaja + ♦ + +
Foramenella parkis (Neckaja) \J +
Airina mezciemensis (Gailite) + +
A. comuto (Neckaja) + +
Bubnoffiopsis incognitus Sidar. + +
Rectella nais Neckaja + +
Ulrichia ? tapaonsis Sarv + + +
Klimphores plienkalnensis Gail. + +
Parphores fastigiatus Schallr. +
Medianella aequa (Stumbur) + +
Steusloffina cuneata (Steusl.) + i + . + + к



Urina cornuta, Cryptophyllus gutta; два последних вида в северо
эстонской гоне относятся к категории видов широкого распростране
ния.

В пиргуском горизонте Латвии установлено более 40 видов ост- 
ракод. Среди них подавляющее большинство унаследованных снизу, но 
9 видов свойственны только отложениям этого горизонта: Ampletochi- 
lina frequens, Oepikella luminosa, Piretella velata, Tvaerenella 
expedita, Brevibolbina altonodosa, Poramenella parkis, Airina mez- 
ciomensis, Heoprimitiella plavinensis, Medianella aequa.

Поркуниский горизонт Латвии характеризуется своеобразным комп
лексом остракод, в котором преобладают местные виды: Aechmina 
clecerencis, Bectella sturiensis, Ancora confragosa, Drepanella ?
pauxilla, Bollia mezmalensis, В. meгvagarensia, но встречаются 
и такие веды, как Pseudulriohia norvegica, Jonesina ? modesta, J. 
cf. nodosa.Среди последних Pseudulriohia norvegica установлен в 
далманитиновых слоях (5 Ъ) Норвегии, a Jonesina ? modesta -в чер
ном третаеписовом сланце Швеции. Рассматриваемый комплекс установ
лен в отложениях кулдигской свиты западной зоны, но Aechmina cle- 
cerenais, Bectella sturiensis, Ancora confragosa и Bollia mexvaga- 
rensia встречены и в отложениях салдусской свиты.

Сводка по ордовикским остракодам Южной Прибалтики содержится 
в диссертационной работе Н.В. Седаравичене с 1971 года. Она со
ставлена по материалам из восьми буровых скважин, расположенных 
в основном вдоль переходной полосы между Шведско-Латвийской (за
падной) и Литовской (восточной) структурно-фациальными зонами. 
Только в скв. Паровея разреза представлен отложениями Шведско- 
Латвийской зоны; разрезы скважин Кряканава, Ледай и П&явонис отне
сены к переходной полосе, а разрезы скважины Укмерге, М. Лапес,

i '



Саснаве к Калвирия к Литовской зоне, но все они расположены доволь
но близко к переходной полосе (Сидаравичене, 1971).

Распространение остраход в упомянутых вше разрезах приводит
ся в таблице 3.5. - 6 . Всего в интересующем нас интервале встрече
но 61 вид остраход, среди которых около 20 видов впервые установ
лены в втом участке бассейна, но большинство из них имеет более ши
рокое распространение. К отложениям Шведско-Латвийской зоны (раз
рез скв. Паровея) на территории Литвы приурочены немногие виды: 
Kinnekullea waemi в отложениях вормсисхого горизонта, редкие 
Traerenella expedita из верхов пиргуского горизонта, а в нижней 
части поркуниского горизонта встречены Kinnekullea martinssoni, К. 
reducta, Airina confragosa, Aechmina ciecerensis и другие, ха
рактерные отложениям куддигсхой свиты.

Распространение ввдов остраход в верхнеордовикских отложениях 
переходной полосы и Литовской зоны несколько отличается от распро
странения тех же вцдов в других участках Балтийского бассейна. Та
кие вцды, как Euprlmites kahalaensis, Disulcina perita, Distobolbina 
nabaiaensis установлены в Северной Прибалтике в основном в отло
жениях раквереского-набалаского возраста, здесь они установлены 
в более молодых отложениях. Такое несовпадение заставляет сомне
ваться в правильности определения возраста отложений в частности 
пиргуского горизонта в разрезах скважин Укмерге, Калвария и М.Лапес 
Средней Литвы. Необходимо также уточнение объема Tvaerenella expe
dita, Foramenella parkis, Tetradella separata и Fseudotallinnella 
regalis, которые иногда понимаются слишком широко.

Б разрезе скв. >кмерге в интервале 500,2-508,2 м вццелен 
стратотип таученской пачки, воьраст которой установлен поркуни-



Распростреиенне остракод ъ верхнвордовикских отложениях 
Литвы по данным Н. Сидаравичапа (1971).

Bhäm E
i

«HРч FjC p ii

Euprimites kahrlaensis Sarv + + + +
Airina cornuta Neckaja + + •f +
Bolbina super«. Sidaraviciene + + +
Dieulcina perita (Sarv) + + +
Klimphores holdrensia Gailite + + + +
Pseudotallinnella legalis (Keckaja) +
Rectella nais Neckaja + + + +
Tetradeila egorovi Neckaja + + +
Tetradeila litwienais Neckaja + + + +
Baltonotslls lede Sidäraviciene + + + ♦
B.? margina Sidaraviciene + + +
Sigmobolbina camsrota Jaanusson + + + +
Arcuarie sineclivula Neckaja ♦ ♦ + ♦
Beirdiocypris indeterminatus Prensk. + 4 ♦ +
Microcheilinella lubrica (Stumbur) + 4* + +
M. bliedenensis Gailite + + + +
Pletybolbina orbiculata Sarv + 4 + +
Steueloffina cuneata (Steusloff) + 4 + +
ühakiella magnifica Sarv + 4 + +
Arcuaria acria Sidrraviciene + ♦ +
Baltonotella kiesowii (^teusloff) + + +
B. limba Sidaraviciene + + +
Distobolbina nabalaensis Sarv + + ♦
Medianella intecta (Stumbur( + + +
Oepikella luminoaa Sarv + + +
Parabolbina primitiva Sarv + +
Parapyxion abnormis Sidsraviciene + + +
Piretella acmeea õpik + ♦ +
Rectella inaequalis (Neckaja) ♦ + +



Виды E
i ■l

Pjb
i

*1 H о PII
Rectella romboformis ueckaja + + +
Uhakiella curta Sidaraviciene + + + *
Vitella invasa Sidaraviciene + + + ,
Brevibolbina dimorpha Sarv + +
Tetradella pulchra fileckaja +
Ulrichia ? tapaensis Sarv + ♦
Sigmobolbina tropeota Jaanusson +
Kinnekullee waemi Henningsmoen +
Tvnerenella expedita Sarv + + +
Brevibolbina altonodosa Sarv ♦
Pisulcina minata Sidaraviciene +
Eaechmidtelle angula Sidaraviciene
Gryphisv/aldeneia vilnoiensia (Necka^a) +
Herniaechminoides rossica Aeckaja +
ironoceretella estona Sarv +
Oepikella ? frequens (Steusloff) +
Oecematobolbina sp. n.
Sigmobolbina pictis (Keckaja) +
Tetradella intricata Sidaraviciene +
Uhakiella osloensis (Henningsmoen) +
Vitella plana (Necka^a) +
Fo^^amenella parkis(Neckaja) +
Aechmina ciecerensis Gailite +
Ancora confragosa Gailite
Bclbina ? duplex (Krause) +
Drepanella ? pauxilla Gailite +
Kiimekullea martinesoni Gailite +
K. reducta Sidaraviciene +
К. sp. a +
Pseudulrichia disputabile Sidaraviciene +
Tetradella plicatula (Krause) l

+
T. separata Sidaraviciene i

i 1 +



ский (1 ригялис я др., 197Г). По данным А. д. А̂ ранскевичусс». ч197<£) 
и Ь. И. Сидаравичене (Г971) в этих отложедиях встречены: L*. рэ
f c e l i  . . (= L. b c h a r io t ■■»■;), •!; .. . I o J . f i  cu.no.: Ь , . i r d i o -

с;, n-i ; i  . A.tcr,  х;.. fei 5, i . i cr-och:  i l i n e i l l : .  ' >; a. e t  у о о (-■ 1 . i ;  

r i c  , . ’ 11 3Gf?o.i. («М. i n t e c t a )  . PI  ty b o lb in r .  tc j p c r s t a

(» о ' ii i':i. i-.o ). ^ce перечисленные виды относятся к кате
гории широкораспространенннх - они встречены во всех горизонтах 
верхнего ордовика и не позволяют уточнять возраст содержащих их 
отложений.

Объяснение индексов стратиграфических подразделении на таб
лицах 3.5.-I - 3.5.-6 

Горизонты; i<̂ a - набалаский, Fj-b - вормсиский, F-j-c - пир- 
гуский, р т - поркуниский, &1-2 - юуруский, э3 - райккголаский, 
Н - адавереский.

Свиты - F ^ t  к г  ~  кыргессаареская, -  фякаская, ml -  мей- 
лунская; F^c* mo - моэская, ad - адилаская, jn - юнсторпская, 
jl - елгавская,рг - паровейская, sv - сведасайская, uk - ук-

т* 8мяргская; « е? “ эринаская (ег - рэаская пачке, «г - сиу- 
геская пачка, ег* - тыревереская пачка), kid - кулдигская, 
si - салдусская, tc - таученская; G v r -  варболаская, tm - 
тамсяяуская, oh - ыхнеская; Gy rk- райккюлаская, er - сварде- 
ская.



3.6.1Л. Изученность а общие данные распространения
Б изученных верхнеордовикских отложениях, по сравнению с 

нижележащими горизонтами. количество и встречаемость разных кис
лотоустойчивых ммкрофоссилкй, в том числе и хитинозой, заметно 
ниже, особенно в отложениях пжргуского и поркуниского горизон
тов. Поэтому опубликованных данных о распределении хитинозой в 
этих отложениях и их распространении в разрезах Прибалтики мало. 
Рассмотрены только некоторые стратиграфически более важные фор
мы ( Männil, 1971; .1ыдваи, 1979), приведены дачные о распреде
лении наиболее часто встречаемых видов из двух разрезов Литвы 
(Мянниль и др., I960, рис. 10, 12), а также из разрезов Восточ
ной и Западной Латвии (Ульст и др., 1962). Несколько подробнее 
анализированы хитннозои из отложений вормсиского горизонта 
(Гайлите, 1978; nõlvak, I960). Однако, надо отметить, что при 
составлении унифицированной стратиграфической схемы Прибалтики 
(см. Решения ..., 1973) учитывались известные к етзяу времени 
сведения о роли хитинозой при выяснении возрастных соотношений 
отдельных литостратиграфических подразделений.

Слабая изученность хитиновой, а также других групп микро- 
фоссилий (напр., шсритарх, граптол идей, ководонтов, беззамко
вых брахиодод и др.) в значительной мере связана, во-первых, 
с их сравнительной редкостью. Из этого следует трудоемкость при 
извлечении хитиновой из серийных проб, поскольку как показывает 
многолетний опыт, изучение отдельны, проб (при объеме ниже 35Q- 
-450 г породы) не дает удовлетворительных результатов при опре
делении их стратиграфической принадлежности, особенно из отло



жений пиргуского и поркунискогс горизонтов.
Во-вторых, *зееми вышеоточенными авторами подчеркивается, 

что почти во всех изученных разрезах Северной и Средней Нрибалтм- 
хи и изученном интервале отмечается прерывистость в вертикальном 
распространении хитиновой. Как известно, присутствие и выяснение 
значимости хитинозой при расчленении и корреляции разрезов в зна
чительной степени зависит от фациальных типов пород. Максимально 
они развиты в пределах открыто-морских фаций. В отложениях лагун
ной (в поркуниском горизонте) и отмельной (с карбонатными построй
ками! в инргуском и поркуниском горизонтах) фациальных зон хитнно- 
зои отсутствуют, также как и в красноцветных (в вормсиском /пят
нами/ и пиргуском горизонтах) и зеленоватых породах с примесью 
мелкорассеянного глауконита (в пиргуском горизонте), а также во 
вторичных доломитах (Нылвак, 1979, 1962).

Проблемы, касающиеся фацкальной зависимости и существования 
латеральных сообществ хитиновой, мало изучены, поскольку пока от
сутствуют достаточно детальные данные по другим группам микрофау
ны, распределение которых дало бы возможность для сравнения пред
ложенной ш  хитинозоям схемы биостратиграфического расчленения 
изученных отложений. Анализ таких проблем требует, наряду с лито
логическими, более обоснованных критериев для выяснения возраст
ных соотношений литостратиграфических подразделений. Кроме того, 
определенные трудности возникают при трассировании различных уров
ней, обоснованных хитинозоями, особенно по изученным разрезам за
падных районов Эстонии и Латвии, из-за резкого выклинивания отло
жений пиргуского и поркуннского горизонтов в пределах переходной 
зоны (полосы) (ем. Мяннидь и др., 1966, рис. 6 ; и распыл ьд, 1975; 
шкивах, 1980, стр. 23-31), а также из-за широкого развития "Немых" 
толщ в изученной части верхнего ордовика



3.6.1.2. Распределение хитинозой в позднем ордовике

Нами изучено около 900 серийных проб из верхнеордовикских 
отложений, отобранных из 31 буровой скважины и 6 обнажений Эсто
нии (рис. 3.6. - I). Кроме того, использованы пробы из 5 буровых 
скважин Латвии (Виесате, Балдоне, Алуксне, Дзербене, Балтжнава) 
и Восточной Литвы (Буткунай, Паукшчяй, Укмерге), часть из кото
рых отобраны Р. Мяннилем и Л. Пылма.

Среди более детально изученных (опорных) разрезов Северной 
Прибалтики можно вццелить 5 типов, основывающихся на особеннос
тях литологического строения отложений в основном пиргуекого го
ризонта (см. Нылв&к, 1980).

I тип - разрезы Хулло, Хагуди, Соотагузе, Орьяку, Мое, Кама- 
рику и др., где горизонт представлен мозской и адклаекой свитами.

XI тип - разрезы Кирикухюла, Оострику, Эйамаа, Уцдва и др., 
где последовательность литостратиграфических подразделений следую
щая: моэская, халликуская, (маломощная), оострику скал, адилаская и 
кабалаская.

III тип - разрезы скв. Эйкла, Аре, Каугатума, Пярну и др. - 
тоотсиская, халликуская, местами "вермипорелловые слои", адилаская 
(2 ), местами кабалаская.

IV тип - разрезы Колка, Рухну, Икла, Таагепера, Вильяцци и 
др., где наблюдается заметный перерыв в осадке накоплении.

V тип - разрезы Виесате, Алуксне, Балдоне и др., типичные 
для центральной части ордовикского бассейна.

По содержанию такая типизация отражает принадлежность разре
зов к определенным конфациальным (■ структурно-фациальным) зонам 
(см. гл. 2 .2 .1 ) и окажется полезной при характеристике распростра
нения хитинозой, однако, в деталях несколько отличается.



Рис. 3.6.1. - I. Схема расположения скважин (I) и 
обнажений (2) Эстонии.
I - Хулло, 2 - Орьяку, 3 - Ундвв, 4 - Зйкла, 5 - Киигиссепа,
6 - Каугатума, 7 - Охесааре, 8 - Рухну, 9 - Икла, 10 - Па- 
ливере, II - Кирикуювла, 12 - Аре, 13 - Хагуди, 14 - Эйамав, 
13 Кабала, 16 - Выхма-40, 17 - Выхиа, 18 * Вильянди, 19 - 
Еярну, 20 - Ыоэ, 21 - Педакюла, 22 - Камарику. 23 - Оострику, 
£4 - Даева, 25 - Тарту, 26 - Лоху, 27 - Саксби, 28 - Рёа,
29 - Сиуге, 30 - Райккюла, 31 - Соотагуае, 32 - Йыгеьа, 33 - 
Элва, 34 - Таагепера, 35 - Вилита, 36 - Урге, 37 - Мынусте.
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Б ходе изучения установлены 37 таксономических единиц хити
новой, относящихся к 14 родам (табл. 3.6.1 - I). Общей чертой для 
отложений верхнего ордовика иьияется постепенное исчезновение 
форм, распространяющихся широко в его нижней части. Из ордовик
ских родов исчезают представители î uagochitiua, ithabUochitina, 
Acantüochltliia, IIeroooaitina( V), Sanuchitina, при ТОМ три пос
ледних рода распространяются только в верхнем ордовике. Осталь
ные роды (см. табл. 3.6.1 - 1} продолжают свое существование и 
в силурийское время, в том числе и öoroaootfWtina (см. Нестор, 
I9Õ0).

Однюко, на границе ордовика и силура наблюдается почти пол
ная смена в видовом составе хитинозой. Из типичных и более распро
страненных в верхнем ордовике видов переходящими являются Cyatho-
cbiuina cafflpauulaeforiiiis, С. kuekeraiana И представители ВИДОВОЙ 
группы Ancyrochiülna апсутеа з.Х.

Для более дробного расчленения и детального сопоставления 
верхнеордовикских разрезов применима лишь часть годов хитине зой, 
которые: а) являются зональными водами с узки«, диапазоном верти
кального распространения, б) распространены в пределах своего диа
пазона только в определенных интервалах, образовывая зонулы (по 
терминология Р. Мяннидя, 1976), в которых они присутствуют беспре
рывно (см. рис. 3.6.Х - 2). Воды со спорадическим иди широким вер
тикальным распространением обычно при расчленении не учитывались 
(налр., ВВДОаая группа С. uiicswicaivllia а.1., П.шхпог, A^capillata 
и др.), за исключением уровней их появления (напр., A.ancyrea а.1. 
и др.) или исчезновения (напр., водовые группы Lagenochitina и
С. wesunbergeu3iaf Ä, giacilis и АР*)«

Таким образом, на основе появления и исчезновения отдельных 
(руководящих) водов и построена схема последовательности изменений



т
Горизонт и его 

Вид подразделения
(I - ИГ)

FIb F ъ2
i b F ic 1 -c2 F-t° 3 *41 H H

I 11 I 1 1 1 II I II 1 II [II 1У I II
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16

1 . Acanthochina barbata E is . X
2. A. laclnata  sp. n. ! X X
3. Ancyrochitina ancyrea (E is .) s. 1. X X X X X X X
4. A. procerospina sp. n. X X X
5. A. sp. A X cf • ?
6. Angochitina ca p illa ta  E is . X c f . X X X X X
7. Conochitina sp ., a ff. dolosa Lauf. X
8. C. c f. elegans E is . X X X
9. C. incerta E is . X X X X X X

1 0. C. lagenoformis sp. n. X
1 1 . C. m acilenta sp. n. X
1 2 . G. micracantha E is . s. 1. X X X X X X X X X X X c f.
13. C. micracantha ssp. n. X X c f •
14. C. minnesotensis ( Stau ffer) X X X X X X
15. C. pseudorobusta sp. n. X X X
1 6. C. rugata sp. n. X X



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17. Conochltina postrabusta scabra ssp. n • z z X
18. C. taugourdeaui E is . z z X c f.
19. C. vormsiensis sp. n. x z z z z
20. C. wessnbergensis brevis E is . c f. z z z z
21. C. w. elongata E is . z z z c t.
22. Coronochitina coronata (E is .) cf. z z X z c f.
23. C. secunda sp. n. X z
24. Cyathochi$ina c . campanulaeformis X e f. z z c f. z z X z
25. C. campanulaeformis co ste lla ta  sp. n. c f. z z X
26. C.kuckersiana (E is .) cf. z z z z X z cf.
27. Desmochitina complanata E is . z
28. D. mduior E is . s. 1. z X X z z z
29. Hercochitina? sp. X
30. Fungochitina fungiform is (E is .) z Gf.
31. Lagenochitins b a ltica  E ib . z z z X X
32. L. cy iin d rica  E is . X z
33. L. prussica E is . z z z X X
34. RhabdocLxtina g ra c ilis  E is . z z X z X z c f. cf ' öf z X

55. R. magna longa ssp. n. z c f.
36. R. magna magna E is . X X X cf. z X X
37. Tunucbitina bergstroemi Lauf. Cf« z X z z z
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Рис, 3,6,1, - 2. Сводная схема распределения стратиграфи
чески важных видов хитиновой в верхнеордовикских отложениях 
Прибалтики, (Ноиера видов см. табл. 3 .6.1 . - I).



в их составе (маркирующих уровней), независимо от диалогического 
типа пород, где хитинозои найдены. Маркирующие уровни, между ко
торыми выявлены характерные ассоциации видов, отмечены порядко
выми номерами (см. рис. 3.6.1 - 2, 3, 4, 5). Эти уровни и ассо
циации служили основой для расчленения и определения возраста от
дельных частей разрезов (слоев), которые отмечены соответствую
щими индексами (напр., F^i, см. рис. 3.6.1 - 2). На данной схе
ме вертикальные расстояния между маркирующими уровнями изображе
ны равными условно. На правой стороне рисунка приведены характер
ные таксоны для каждого подразделения, представляя предваритель
ную зональную схему по хитинозоям.

Ниже приведены самые основные положения, использованные при 
выделении маркирующих уровней, начиная с верхней половины ворм- 
сиского горизонта.

Вормсиский горизонт Fjb2. В разрезах Северной Эстонии отло
жения вормсиского горизонта подразделены на 3 основные части (под-

Т Огоризонта) Fjb-1- и F^b4- по подошве зонуды Cyathochitina kueker- 
siana, граница которых хорошо прослеживается в разнофациальных 
отложениях, например, по линии разрезов скв. Худло-Орьяку-Эйкла 
(см. Нылвак, 1980, рис. 13 и 30), т.е. в рс^реэах типов 1-Ш. В 
втих разрезах наблюдается со крещение мощностей в южном направле
нии, в основном за счет уменьшения нижней половины горизонта. £ 
разрезе скв. Камарику (стратотип тудулинн&ской свиты, Рыыцусокс, 
1963) основная часть отложений принадлежит, по хитинозоям, к верх
ней половине горизонта, только нижние 0,7 м соответствуют слоям 
у ь1, В большинстве из изученных разрезов I—XII типов отложения 

подразделяются еще на две части: по появлению Acanthochi- 
tina barbata и началу беспрерывного присутствия ь пробах та- 
nuchltina bergstroemi.



Рис. 6.3.Т. - 3.. Сопоставление отложений, пиргуского и поркуниского горизонтов 
по хитинпзоям в разрезах по линии Хулло - Виеса^е.

.    границы литостратиграфических подразделений,
  границы бйостратиграфических подразделений,
2-ТО - маркирующие уровни, 1-У - типы разрезов.

Кингиссела Каугатума

Виесате



Южнее, в некоторых разрезах 1У и У типов, в которых горизонт 
представлен маломощнши, глинистыми породами фякаской свиты, рас
пространяются только слоиРдЬ2П  (напр., скв. Элва, Рухну и др.). 
Однако,имеются и отклонения, когда идентификация слоев не совсем 
однозначна, из-за прерывистости в распределении хитинозой. В ка
честве примера можно привести разрез скв. Ёилыщди, где в инт. 
310,5-317,7 м распространяются темнозеденые глинистые, местами с 
фиолетовыми пятнами, карбонатно-глинистые отложения, которые по их 
расположению в разрезе можно увязать е отложениями тудудиннаской 
свиты. Часто многие пробы пустые, а найденные хитинозои редки и 
обычно представлены ведами со спорадическим иди широким вертикаль
ным распространением. Следовательно, по хитинозоям остаются откры
тыми не только возможные более точные сопоставления с предложен
ными здесь биостратиграфическими подразделениями, а также принад
лежность этой части разреза к вормсискоцу горизонту вообще. Сле
дует подчеркнуть, что аналогичные трудности появляются и при про
слеживании границы вормсиского и пиргуского горизонтов в разрезах 
111 типа (напр., скв. Лыжьтсамаа, Кабала и др.), в которых надсти- 
лающиеся отложения тоотсиской сжиты тоже пестроцветные.

Диргуский горизонт. Труднокорредируемые отложения горизонта
подразделяются на три основные части: по появлению руководящих

1 2форм Conochitina rugata (4-ый уровень, граница /с ) и Cono-
2 3chitina taugourdeani (6“°й Уровень, граница \ с  /с ).

Нижняя часть f ĉ1 Нижняя граница этих слоев проведена по 
кровле слоев с Acanthochitina barbata(2-oft уровень) и исчезнове
нием Coronochitina coronata (кровля зонуды А). Ё I и 11 типах 
разрезов она совпадает с границей между кыргессаареской и моэской 
свитами, местами даже с точностью десятков сантиметров, например, 
в скв. Наливере (см. Нылвак, 1980, рис. 16) и др.
Ё разрезах 1 1 1  типа 2-ой уровень сопоставляется с границей туду-



линнаской и тоотсиской свит с точностью 1 - 2  метра, в зависимости 
от присутствия в пробах микрофауны. Биостратиграфически она обос
нована пока лишь в разрезах этих трех типов. В остальных разрезах, 
в пределах ареала распространения красноцветных пород юнсторпской с 
свиты,tелои FjC1} хитинозой не содержат и 2-ой уровень сопостав
ляется с границей вормсиского и пиргуского горизонтов условно и 
характеризуется лишь видами подстилающей части разреза. Сравни
тельно четко выделяется 3-ий уровень. На этом рубеже, независимо 
от типа пород, прослеживаются: исчезновение двух видов Lagenochi- 
tina (окончательное в ордовике), появление представителей видовой 
группы Ancyrochitina ancyrea s.l., И Coronochitina coronata (зо- 
нула Б). Этот уровень совпадает с массовым распространением водо
рослей типа дазипорелд (напр., скв. Орьяку, Ундва, Камарику и др.) 
м проходит в средней части отложений тоотсиской свиты (напр., скв. 
Эйкда, Аре и др.), что грубо соответствует уровню подошвы викиской 
свиты (см. гл. 2.2.2). Следует подчеркнуть, что в слоях У]С1П  
найдены два экземпляра зонального веда Diceliograptus cf. compla
natus в разрезах скв, Камарнку (на гл. 44,0 м) к скв. Ундва (на 
гл. 177,5 м).

Средняя часть. FjC2. Нижняя граница этих слоев (4-ый уровень) 
является одним из самых четко выраженных рубежей в изученной части 
разреза. Исчезают многие виды, характерные для подстилавшей части 
разреза: видовая группа Conochitina wesenbergensis, Conochitina
incerta И др. и ПОЯВЛЯЮТСЯ Conochitina rugata и др. При ЭТОМ 
данный уровень совпадает в I типе разрезов с границей мевду моэ/ 
ской и адилаской свитами, во II типе - с подошвой маломощного слоя 
халдикуской свиты (скв. Ундва, Кирикукюла, Оострику и др.), а в 
разрезах III типа с кровлей тоотсиской свиты. В разрезе скв. Видь- 
янди (1У тип) в нижней части елгавской свиты распространяются



формы, характерные для слоев FjC2. Слои F-jC2 подразделяются на 
две части (b-ый уровень) по исчезновению постоянного присутствия
Coronochitina coronata (эонула В) И Conochitina rugata (зонула 
А) и по появлению примерно на jtom же уровне Cyathochitina campa-

Оnulaeformis costeiiata. В подразделении P.c I, особенно в III ти
пе разрезов, где мощность ее максимальна (халликуская свита), 
встречаются некоторые новые формы (Coronochitina sp.,aff.doioaa,C. 
lagenoformis, и др.), которые являются специфическими для зтих 
сдоев, однако, редки и учитываются лишь в характеристике всей ас
социации. Характерной особенностью для этой части разреза являет
ся редкость микрофауны, проявляющаяся не только в видовом составе, 
но и в количестве экземпляров в пробах.

Верхняя часть. Fxĉ . Основными критериями при выделении этой 
части приняты: появление Conochitina taugourdeaui и Conochitina 
rugata (Зонула В) с соответствующей ассоциацией видов. В этих 
слоях снова повышается численность и разнообразие видового соста
ва и вместе с тем, возможности для более дробного расчленения от
ложений. Однако, вьщеленные в этой части уровни могут быть неоди
наковыми по их значимости, поскольку ареал распространения слоев 
уже сокращен. С другой стороны, как известно, эта часть пиргуско- 
го горизонта характеризуется более прерывистым осадконакоплением 
и из-за отсутствия разрезов, где можно прослеживать всю последо
вательность выделенных подразделений, эта часть схемы (рис.3.6,1 
- 2 ) носит несколько комбинированный характер и требует уточнения. 
Это касается прежде всего слоев 9-ый уровень прослеживает
ся четко, например, в разрезах скв. Каугатума и Буткунай, а 10-ый 
уровень в разрезах У типа (скв. Рухну, Икда, Таагепера, Элва), од
нако слои, залегающие выше 9-го уровня и ниже Ю-ого уровня, на схем 
схеме объединены (условно).



Do сравнению с другими выделенными подразделениями, сдои 
; с^Н отличаются, во-первых, своей бедностью и отсутствием ка
ких-либо типичнькх для этой части видов. Найдены только редкие 
представители т.н. транзитных форм. Следует отметить пока единич
ные находки граптолоцдей Climacograptus supernus (см. Мянниль, 
1976) из разреза сив. Эйкла. Во-вторых, границы этих слоев (7-ой 
и 8-ой уровни) определены лишь исчезновением и появлением видов, 
характеризующих ниже- и выиезадегающие части разреза. Такая свое
образная "интерзона" распространяется широко и наблюдается в отло
жениях кабадаской свиты в полном объеме (скв. Кабала, Видита и 
др.) или в ее нижней половине (скв. Ундва, Эйкла и др.).

Слои f1c5iii, С постоянным присутствием Conochitina pseudo- 
robusta, прослеживаются в разрезах скв. Каугатума и Кингиссепа 
(ХУ тип, адилаская U) свита), а также в разрезах скв, Буткунай и 
Паухшчай (таучёнская свита) в Восточной Литве. 9-ый уровень опре
делен по исчезновению Conochitina pseudorobusta и появлению Co
nochitina postrobusta scabra, ® ПОСТОЯННЫМ присутствием Conochi
tina taugourdeaui (зонула о) и др.

Следует отметить еще слои (мощностью около I м), в которых 
хмтинозои отсутствуют, однако найдены в массовом количестве акри- 
тархи (в основном Leiosphaeridia эр.). Эти слои представлены чис
тыми светлосерыми известняками е детритом и явных признаков, ука
зывающих на вторичные изменения пород не наблюдается (см. гл.2 .2 .2 ). 
Поэтому причины отсутствия хитинозой остаются пока открытыми, так
же как и точный возраст этих т.н. "акритарховнх слоев”. Этими слоя
ми заканчивается ордовикский разрез в скв. Аре, Пярну, Эйкла и Бут
кунай, а в разрезе скв. Каугатума эалегаются ниже отложений с& дус- 
ской свиты, однако, в разрезе скв. Ундва ниже отложений эринаской 
свиты.



аюр куни ский горизонт. Хитинозои поркунлского горизонта, за 
исключением редких находок из сиугеской пачки в разрезе скв. Соо-
тагузе ( Conocnitina taugoui’deaui и Ancyrochitina arryrea s.l.)
известны только по разрезам 1У типа, В этих разрезах, выше красно- 
цветных отложений юнсторпской и куйлисхой свит (по Мяннидю и др., 
1968, рис. 6) просаживается богатый комплекс хитннозой с Acantho-
chitina lacinata, Conochitina taugourdeaui И др, (верхи СЛ06В*
F̂ c-'lVy мощностью около 1м). До исчезновению етой ассоциации и с 
началом беспрерывного присутствия Oonochiti^a postxpbu3t? scabra 
вместе С Cyathochitina cajipaimlaeforais и .Jiabdochitira gracilis, 
определяется 10-ый уровень, что совпедает с уровнем находок цис- 
тощдей (скв. Рухну, Икла).

Отложения поркуниского горизонта можно подразделить на две 
части, по уровню исчезновения fthabdocalti&a gracilis, что совпа
дает (скв. Рухну) с изменениями и в составе микробентоса (появле
ние Paulinites poionensis к.-Jaw. )• Редкие находки хитинозой из 
саддусской свиты и определение их принадлежности, однако, требуют 
дальнейшего детального микрофациального анализа.

Следует отметить, что в ряде случаев маркирующие уровни опре
делены началом (или окончанием) беспрерывного присутствия в пробах 
того или другого вида. Те же виды могут встречаться в отдельных 
пробах и единичными экземплярами и ниже или выше беспрерывного при
сутствия. примерами могут служить появление Coronochitina coronata, 
который найден только в одной пробе (скв. Орьяку) в нижнейб полови-ч _
не Fjb* или Tanuchitina bergstroeni ниже I-го уровня и т.д. Такое 
явление в распространении видов хитинозой скорее закономерность, 
чем исключение, однако, может быть вызвано и субъективностью в сис
тематике, особенно при плохой сохранности и в определениях единич
ных экземпляров.



3.6.1.3. Корреляция разрезов по хитинозоям

На основе вышесказанного расчленены и коррелировали все изу
ченные разрезы (рис. 3.6.1 - 3, 4, 5). Несмотря на определенную 
долю условности при определении маркирующих уровней, вызванной пре
рывистостью как в осадконакопдении, так и в распределении хитино
вой, особенно в верхней половине пиргуского и поркуниского горизон
тов, можно отметить следующее.

I. 6 разнофациальных отложениях вормсиского горизонта ввделяют- 
ся сравнительно четко 4 биостратиграфических подразделения. Но со
поставлениям подтвердилась одновозрастность: &( верхов кыргессаа- 
реской (по разрезам стратотипической местности; см. Нылвах, 1980, 
рис. XI, 30), б) тудулиннаской (по стратотипу и разрезам, где хи- 
тинозои найдены), в) верхней половины мейлунской, г) фякаской
свит. Им соответствует зона распространения A. barbata с характер-

2ной ассоциацией ( iJSivak, 1980, рис. 3 ). Слои £дЬ I I  имеющие, как 
известно, явно трансгрессивный характер, прослеживаются во всех ти
пах разрезов Прибалтики (см. также Männil, 1971; Ульст и др.,1983), 
а также в Северо-Восточной Польше (скв. Кентшин) и в разрезах Шве
ции (Laufeld, 1967; Grahn, 1983).

3. Отложения пиргуского горизонта хорошо сопоставимы в преде
лах ареала распространения разрезов I—111 и местами ХУ типов, т.е. 
в северной и переходной конфациальных зонах и, по-видимому, в пока 
мало изученных разрезах Восточной Латвии и Литвы. Изучение разрезов 
У типа дало пока мало результатов (см. также Ульст и др., 1983). 
Следует указать на редкие находки хитиноэой из отложений нижней

2части паровейской свиты, по которым их можно увязать со слоями »
а ,также как и отложений балтинавской, лудзской (по данным Ульст и др.,

1983) и укмяргской свит (скв. Буткунай).



Ё верхней половине паровейской и в куйлиской свите встречены 
редкие Aeanthochitina lacinata, которые представлены многочислен
ными экземплярами в слоях ниже 10-го уровня в разрезах 1У типа и 
одним (!) экземпляром в разрезе скв. Каугатума (ниже 6-го уровня), 
однако, с отличающимися ассоциациями. По этому, можно предполагать, 
что сдои ниже 10-го уровня не моложе пиргуского возраста. С дру
гой стороны, эти слои в разрезах 1У типа представлены светдозеде- 
ными массивными домеритами (мощностью около 2 м), которых по лито
логическим характеристикам можно увязать о отложениями бернатской 
пачки (см. Ульст и др., 1962) и их отнесение к пиргускому горизон
ту по дитодогическим признакам пока мало обосновано. Такие же проб
лемы возникают при сопоставлении отложений адилаской (2 ) свиты 
в разрезе скв. Каугатума (в инт. 343,0-648,0 м). На основе распро
странения хитиновой зоны С. pseudorobusta данный интервал может 
быть сопоставлен с отложениями таучёнской свиты. Следовательно, на 
данной степени изученности, однозначное проведение границы пиргу
ского и поркуниского горизонтов, по хитинозоям, затруднено.

3. Б нижней части пиргуского горизонта разрезы сопоставимы, 
по хитинозоям,только в пределах распространения разрезов I-III ти
пов, где разрезы представлены отложениями моэской и тоотсиской 
свит, кровли которых совпадают с 4-ым уровнем. Одновозрастность 
отложений этих свит подтверждается также сходством ассоциаций хи- 
тино зой.

Наблюдаемое резкое изменение в составе хитинозой и совпаде
ние 4-го уровня с литологическими границами, по-видимому, указы
вает на перерыв в осадконакоплении или на заметную перестройку в 
структурном плане бассейна, в пределах в крайней мере ареала рас
пространения II и III типов разрезов.



4. В средней части пиргуского горизонта (сдои 1)*по при* 
маненной схеме, отложения стратотипической местности адилаской сви
ты (скв. Хагуди и Соотагузе и др.) в южном направлении замещаются 
отчасти с отложениями оострнкуской свиты (XI тип разрезов) вместе
с подстилающим маломощным "языком" хаддикуской свиты. А еще южнее, 
в пределах ареала распространения разрезов XIX типа (в переходной 
конфациальной зоне) все вышеуказанные подразделения соответствуют 
отложениям халликуской свиты (с большими мощностями), что особен
но четко прослеживается в разрезах Западной Эстонии (см. рис.3.0.1 
- 3, 4). При зтом, на основе распределения хитинозой, предполагает
ся возрастное несоответствие отложений оострикуской свиты (скв. « 
Ундва, лирикукюла и др.) и "вермнпорелловых слоев", распространя
ющихся в разрезах южной части о. Сааремаа (скв. Эйкда, Кингиссепа 
(?), Каугатума). %Это может быть объяснено со скольжением во вре
мени фаций мелкокристаллических известняков с водорослями (моэ- 
ская-оострикуская-"вермипорелдовые слои”; Нылв&к, 1980). Аналогия 
наблюдается и в надет ил ающей части разреза: в постепенном перемещенщ 
ним отложений адилаского типа, что хорошо согласуется с общей ре
грессией бассейна. Ё пределах X типа разрезов они соответствуют

2 '3сдоям Рхс , во XX типе частично слоям РдС*', а в разрезах XIX типа 
местами уже в полном объеме слоям (напр., скв. Эйкда).

5. Ё разрезах XXI типа, в которых отложения халликуской свиты
имеют максимальную мощность, наблюдается изменение мощностей и внут-

2ри ввделенного подразделения F-jC i( например, при сопоставлении
разрезов скв. Аре и Дярну (рис. 3 .6 . 1 - 4)# Однако, данные по рас-

впределению хитинозой подтверждает уверенность том, что уровни по
явления в породах красноцветности обычно не имеют стратиграфиче
ского значения, кроме близко расположенных разрезов. Следует от
метить, что самые нижние сдои явно трансгрессивных циклитов: мало-



мощный "язык" халликуской овиты (скв. Кирикукюла, Ундва, Оостри- 
ку и др.) и нижняя часть кабалаской свиты Сскв. Кабала, шднта, 
Оострику и Унцва) отличаются своим видовым обнообразием, где пред
ставлены В массовом количестве ЛИШЬ Conochitina minneaotensis и 
Coronochitina coronata, или только первый вод С см. Нылвак, 1980, 
рис. 17).

б. Б пределах пиргуского горизонта ввдедены нижний и верхний 
подгоризонты (см. Решения..., 1978). В стратотипической области, 
в Северной Эстонии этим подразделениям соответствуют мозская и 
адияаская свиты, граница которых, по принятой в настоящей схеме 
последовательности хитинозой, прослеживается по уровню 4. Согласно 
данным по распределению хитинозой в разрезах обн. Доху и скв. Ха- 
гуди (см. Нылвак, 1980, рис. 21) можно сопоставить границы FjC1  

/fi° * /F-]_c f- по Дацуссоцу ( Jaanusson, 1956), что позво
ляет отнести слои F1c1 к нийбискому (Мянниль, 1966) или низшему 
(Решения..., 1978) подгоризонту, прослеживаемому по хитинозоям в 
разрезах I-III типов (свиты моэ и тоотси).

Бышезалегающие отложения, отнесенные к аднлаской свите в раз
резах стратотипической области и соответствующие к верхнему, ади-
ласкому (по Мяннилю, 1966) подгоризонту, ваделяются между уровня-

2ми 4 и б (■ FjC ). Эта часть охватывает адидаскую, хадликускую, 
оострику скую свиты и "вершшорелловые слои" в разрезах I до III 
типа и, по-видимому, елгавскую и нижнюю половицу паровейской сви
ты в разрезах местами 1У (скв. Таагепера и Бильянди) и У типа, а 
также балтинавскую и дудзаскую свиты в разрезах Восточной Латвии 
и укмяргскую в разрезах Восточной Литвы. Проблемы возникают при 
определении принадлежности отложений, залегающихся выше уровня б. 
По применимой нами схеме их можно объединить в третий (эйклаский) 
подгоризонт. Они отсутствуют в разрезах Северной Эстонии (I тип),



однако, прослеживаются в разрезах II, III, 1У и, по-видимому, на 
основе распространения А. ladnata и в разрезах У типа. Таким об
разом, к этому подгоризонту следует отнести: верхи адидаекой (2 ) 
свиты и кабаласкую свиту (местами только ее верхи) в разрезах II 
типа; слон вше кровли "вермнпорелловых слоев" в III типе (также 
в скв. Ундва); отложения верхов паровейской и куйлиской свит в 
У типе и, по-видимому, таученскую и низы ужпальской свиты скв. 
^уткунай и Паукшчай в Восточной Литве.

3.6.1.4. Сравнение с другими регионами

Верхнеордовикских разрезов, где найдены и изучены хитинозои, 
сравнительно мало.

I. Ври сравнении одно возрастных отложений в разрезах о. Гот- 
давд (Grahn, 1982) с изученный! разрезами, следует указать на боль
шое сходство в общих закономерностях распределения хитинозой. При 
этом надо согласиться с замечанием автора (Grahn,1982, стр. 18), 
что приведенная корреляция верхнеордовикской части разрезов неяс
на из-за отсутствия дитологических данных. Однако, после некоторой 
ревизии в стратиграфической интерпретации отложений в разрезах 
филе ХаДдер и Грётлингбу и по аналогии литологического строения 
и распределения хитинозой в разрезах Западной Эстонии, можно ука
зать на сходство разреза скв. Готска Сандё с разрезами I типа (скв. 
Орьяку и др.), разреза скв. Грётлингбу с разрезами У типа (скв. 
Рухну, Колка и др.), а разреза скв. Филе ХаДдер, по-видимому, с 
разрезами II т̂ипа. Б последнем отложения пиргуского горизонта 
представлены водорослевыми известняками (моэского типа ?), чере
дующимися С пестроцветными прослоями (Thorslund, Westergard, 1938), 
которые хитинозой не содержат и, по-видимому, являются аналогами 
викиской свиты (см. гл. 2 .2 .2 ).
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В разрезах скв. Готска Саидё и Филе Хайдар обложения порку- 
нмекого горизонта отсутствуют. При сравнении ассоциации видов хи
тиновой (Grahn, 1982, рис. 17) и табл. 3.6.1 - I отмечаются и 
различия, которые объясняются как маленькими пробами (50 г породы), 
использованными И. Граном, так и субъективностью разных сыторов. 
Это касается и редких находок и определения хитинозой из погра
ничных отложений ордовика и силура из разреза Сконе в юыной Шве
ции (см. N ilsson, 1979).

2. В разрезе скв. Кектшин (Северо-Восточная Польша) из отло
жений поркуниского горизонта найдены в массовом количестве Rhabdo- 
cb itin a  g ra c ilis , который исчезает в разрезах Hf типа (скв. Рухну) 
в середине куддигской свиты.

3. Некоторые сходные и общие формы хитинозой найдены и в раз
резе о. Антикости ( Achab, 1981) из пограничных слоев ордовика и 
силура, Особого внимания заслуживают находки Conochitina taugour- 
deaui и С. gamachiana из 5 сдоя формации Эллис Бей, залегающе
го ся ниже слоев с биогермами. Первый из этих форы распространяет
ся широко в изученных разрезах (рис. 3.6.1 - 2), а другой являет
ся близким к Conochitina pseudorobusta, который распространяется 
■ироко в отложениях адилаской (скв. Каугатума и др.) и таученской 
свит (скв. Буткунай, Паукшчай); однако, одиночными экземплярами и 
в верхах адилаской свиты в разрезе скв. Кирикуювла и др. совмест
но с Conochitina taugourdeaui. По аналогии последовательности 
слоев, например в разрезе скв. Соотагузе, где С. taugourdeaui 
найден в отложениях сиугеской пачки эринаской свиты, вше которых 
залегают биогермные известняки, можно предполагать, что в разрезе
о. Антикости самые верхи ордовика имеют много сходного с разрезами 
Северной Эстонии, т.е. верхи ордовика в разрезах Центральной и



Западной Прибалтики, по данным хитинозой представлены более модо- 
Шкм слоями, чем в разрезе о. Антикости. По принятой в данной рабо- 
ге схеме, эта часть разреза представлена отложениямшкк куддигской 
злы, где соответствующие слои отмечены предварительным названием 
Conochitina postrobusta scabra, распространяющиеся в разрезах осевой 
юнфециальной зоны.



Систематическое исследование хитинозой нижнего и среднего 
лдандовери Прибалтики началось только в прошлой десятилетке. А.Эй- 
зенак (Маепаск, 1970) и Н. Умнова (1981) из пород юуруского гори
зонта хитинозой не обнаружила Н. Мянниль (1970) на основе изуче
ния серийных проб из буровых скважин впервые привел обзор распро
странения хитинозой по горизонтам силура, включительно юуруский и 
оайккюлаский. Вопросы корреляции разрезов райккюлаского горизонта 
рассматривались В. Нестор (1976). Описаны и некоторые новые виды 
хитинозой из сдоев нижнего и среднего лдацдовери Эстонии (Нестор, 
1980а,б). Хитинозои из пограничных слоев ордовика и силура в райо
не Сконе рассматривал Ю. Гран (Gruhn, 1976).

Породы нижне- и среднелландо верийского возраста в Прибалтике 
образовались в весьма дифференцированных фациальных условиях, чем 
тесно связано и неравномерное распределение всех микрофоссилий, в 
том числе и хитинозой. Как известно, хитинозои более многочисленно 
распространяются в более глубоководных открытоморских отложениях 
и отсутствуют в лагунных и рифогенных породах (Laufsid, 1974; 
Кжааманн и др., 1980 и др.).

Латерально таксономический состав хитинозой изменяется срав
нительно мало и их латеральные сообщества пока не выделены. Все же 
опит показывает, что нередко таксоны отличаются друг от друга по 
их фатальной приуроченности. Фациально более толерантнн гладкие 
и слабо-орнаментированные формы (ом. Miller, 1982), но узкая фа- 
циальная приуроченность отдельных видов - редкое явление. Чаще 
прослеживается наличие иди отсутствие определенных таксонов в одно
возрастных, но разнофациальных отложениях. Следует отметить, что



предпосылку встречаться в крайних фациях имеют те виды, которые 
на данном стратиграфическом уровне вообще наиболее многочисленны.

При составлении данного обзора были учтены данные изучения 
около 900 серийных проб, отобранных из кернов буровых разрезов 
Охесааре, Рухну, Лаева, Таагепера, Икла, Варбла, Эммасте, Кирику- 
кюла, Сулуствере, Хяадемээсте, Райккюла, Рапла, Пуску, Азукюла, Вики# 
йартна, Пурме, Луйкуле, е̂нтспилс, Колка, Нитауре, Ремте, Нагли 
и Ёидукле.

Распространение хитинозой в различных литостратиграфических 
подразделениях нижнего и среднего дландовери приводится на табли
це 3.6.2. - I.

Распространение хитинозой в некоторых более типичных разре
зах дландовери приводится на рисунках 3.6.2. - 1 у 2, з.

3.6.2. - I. Распространение хитинозой

В Северной и Средней Эстонии содержание хитинозой в породах 
незначительное. Присутствуют и совсем пустые от кислотоустойчивых 
микрофоссидий интервалы. В юуруском горизонте таковыми являются 
в тамсалуской свите таммикуская и низы каринуской пачки (Рапла), 
в райккюласком горизонте верхи куллама&ской пачки (Кирикуюода). 
Наиболее многочисленны хитинозои в верхах карицуской пачки и в 
хиялистеской пачке (Сулуствере, Рапла, Пуску), образующие верхи 
вуруского горизонта. В низах райккюлаского горизонта в пускуской 
пачке (Пуску, Азукюла) и в некоторых интервалах слитерской пачки 
хитинозои встречаются в массовые скоплениях (Варбла, Кнрикукюла 
и др.)*

В разрезах Южной Эстонии и Сверной Латвии по сравнению с бо
лее северным районом увеличиваеются общая численность и разнооб-
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Рис. 3.6.;; - 3. Распространение хитинозой 
в некоторых ллацдоверилских разре ах атвии и 
Литвы.
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разив хитинозой. Планктонные ассоциации шкрофоссшшй преобладают 
в сбоях горизонтах. Пустые интервалы присутствуют в основном толь
ко з юуруском горизонте, з шишей половине ыхнеской свиты вместе 
с розекской пачкой (Схесааре, тела, Колка). Остальная часть юуру- 
ского горизонта - пуйкульская и руяская пачки, а также верхняя 
половина ыхнеской свиты охарактеризованы многочисленными хитино- 
эоями. Б нижней, преобладающей части саареской свиты райкнюласко- 
гс горизонта 'пускускал, слхтерская, колкокая и иклаская пачки) 
хитинозои везде многочисленны. Б верхней части (леммескал и стай- 
цельская пачки) комплекс хитинозой обедняется и их численность 
вверх постепенно уменьшается.

Б Средней и Южной iПрибалтике содержание хитинозой и их раз
нообразие в породах всего нижне- и срзднелл&вдоверинского интер
вала отстает от той в Южной Эстонии. В нижней части лландовери - 
в пуйкульской и стуриской пачках в Латвии различия от южно-эстон
ских разрезов о*ччно незначительны (Ремте, Патли). Стачюнайская 
свита в Литве (Видуклз), а местами также стуриская пачка (Нитауре) 
содержит в обедненно-дланктс иных ассоциациях немногочисленные хи/- 
тинозон, принадлежащие только к одному виду. Наличие хитинозой в 
мергелях ремтской свиты установлено только на некоторых уровнях 
в верхней части свиты, остадьный интервал представлен пустыми от 
микрофоссшшй слоями (Ремте, Нитауре). В апашчяской свите, изучен
ной в разрезе скв. Вццукле, кислотоустойчивые микрофоесилии не най
дены. Граптоднтовый разрез добельсквй свиты содержит хитинозои 
иногда многочисленно (Вентспиле), но обычно комплекс больше или 
меньше обедненный (Нитауре, Ремте). Верхи свиты уже верхнеллацдо- 
верийского возраста, что установлено и по хитинозоям.



3.6.2. - 2. Зональное распределение хитиновой

Несмотря на существенные различия в распространении хитино
вой в различных структурно-фаци&дьных районах, можно успешно вы
делить зональные подразделения по определенным комплексам хитино
вой и трассировать их по всему Прибалтийскому региону.

Зги зональные подразделения наименованы в данной работе - 
сдоями. Выделенные слои здесь рассматриваются обобщенно - пустые 
интервалы и те, которые охарактеризованы только с иентосными ассо
циациями, включены условно в состав зон. Интерзоны здесь не рас
сматриваются.

Распределение видов в зональных подразделениях показан на 
таблице 3.6.2. - 2 , приблизительные глубины зональных границ в 
изученных разрезах на табл. 3.6.2. - 3.

Слои с iuicyrcclillino Iaevaensi3 (G-|_2 )
Данные сдои самые древние в силуре *4шбалтики. Они выделяют

ся в большинстве изученных разрезах,кроме самых северных. Средняя 
мощность их 2-8 м, но аномальная в Восточной Латвия {Наглк). Луч
ше охарактеризованы эти слои в скв. Охесааре в интервале 438
.448,75 м.

Комплекс видов ХИТИНОЗОЙ СОСТОИТ ИЗ Cyatlioehitiaa campanulae- 
formie (ДОМИНант), Coronochitina fragilis, itacyrochitina laevaen- 
ais» nodiCerc, A. cf. spongiosa, A. anсупа, Conochitina aspera, 
в с т р е ч а е т с я  еще Conochitina postrobuata И иногда Cyathochitina 
KucAiersiana.

Ь 1Лжной Эстонии данные слои соответствуют цуйкульской и руя- 
схой пачкаем- ыхнеской свиты, в Средней Эстонии местами (скв.Рапла



Ёаспространение видов в зональных подразделениях
хитинозой

Название вида

Cyathoohitins campamilaeformis Eis* 
Ancyrochitina ancyrea (Eisenack) 
Ancyrochitina laevaensis Nestor 
Ancyrocuitinu nodifera Nestor 
CoronochitLna fragilis Nestor 
Coronochitina cf. fragilis Nestor 
Lagenochitino sp.
Conocnitina posfcrobuata Nestor 
Conochitina aepera Nestor 
Coronochitina so.
Ancyrochitina cf. spongiosa Achab 
Cya fchochitina kuckersiana eisenack 
Cye thochitins calix Eisenack 
Conochitina iklaensis Nestor 
onochitina electa Nestor 
Ancyrochitxna sp*t aff. laevcensic 
Ancyrochitina cf, longispine Acheb 
Coronochitina maennili Nestor 
Ancyrochitina aff, nodifera Nestor
Ciathrochitine cp. EiB-.%
Ancyrochitina aff. clsthrospinose 
Angochitina sp,
Ancyrochitina convexa Nestor 
Conochitina cdjelensis raugourdtsfetu 
Conochitinc cf. protracta Saslovol:. 
Conochitina aff. tuba Eisenack 
Sphaerochitina? sp.
Eisenackitina sp*
Conochitinc aff. acuminata Eisenacl
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(f) - вид встречается в массовом количестве
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и др.) - нижней части варболаской свиты, в Латвии - в основном 
цуйцульской и стуриской пачкам, в Литве - стачюнайский свите.

IIСлои с Ancyrochitina ancyrea )

Данные слои характеризуются очень беднш содержанием хити- 
нозой. но существу это интерзона. Ап су г о ehi с in а ancyrea встре
чается единичными экземплярами в основном только в разрезах Се
веро-Западной Эстонии (Цуску, Кирикукюла, Эммасте), частично в 
Ьарбла и Сулуствере, где Ancyrochitina сопутствует комплекс 
крупных акритарх. Б Юго-Восточной Эстонии (скв. Лаэьа 10) в этом 
интервале встречается еще cyathochitina campanulaetormis доволь
но многочисленно, а также единичные экземпляры других ВИДОВ Ancy
rochitina кроме а. ancyrea. В этом районе резкая граница меж

д у  слоями g 1_2 i и 3i- 2  l отсутствует. В Юго-Западной Эстонии 
(Охесааре, Рухну, Икла), а также в Латвии этот интервал представ
лен слоями, лишенными кислотоустойчивых микрофоссилий.

кощность данных слоев колеблется от 7 м (Л&эва 1 0 ) До м
(Сулуствере),т уменьшается в Южном и Западном направлениях.

В разрезах Северной Латвии эти слои соответствуют роэенской 
пачке в Средней Латвии и в Литве - нижней половине ремтской ови
ты иди апашчяйской свите. Б разрезах Юго-Западной Эстонии слои 
соответствуют средней части ыхнеской свиты, в более северных раз
резах Эстонии - верхней части иди целой варболаской свите, а мес
тами С&шасте, Сулуствере) кроме того еще и таммикуской пачке и 
нижней части каринуской пачки.

XXXСлои с Conochitina postrobüsta )
Для данных слоев характерно, что зональный вед Oonochitine 

po3trobustc встречается в нижней части подразделения вместе с



Cyathochitirin cf. calix а В верхней части - с Cyathochitina 
kuclceraiano, Обычно но всеьедг раэрезу встречается Cyathochitina 
campanulaeformis.

Следует отметить! что Conochitina postrobusta встречен уже 
и ь низах юуруского горизонта в маломощном интервале в основании 
цуйкульской пачки. Совместно с вышеназванным, очень постоянным 
во всех разрезах сообществом, иногда встречаются уже единичные 
экземпляры Conochitina electa и С. iklaensis многочисленное рас 
пространение которых падает на вышележащие слои, а также Апсуго- 
chitina ancyrso, Conochitine aspere , Coronochitine so.

Мощность данных слоев увеличивается в южном направлении от 
3 (Цуску) до м(в схв. Лаэва 10). В Средней Прибалтике и в скв 
Рухну этой чсдти разреза, очевидно, соответствует стратиграфиче
ский перерыв. Из изученных латвийских скважин эти сдои представ
лены типично в разрезе Луйкуле, где им соответствует верхняя часть 
ыхнеской свиты.

В Южной Эстонии слои С Conochitina postrobusta соответствуют 
верхней части ыхнеской свиты, в Средней и Северной Эстонии в ос
новном каринуской, хиллистеской и отчасти таммикуской пачкам, а в 
переходной полосе (скв. Варбла) верхней части варболаской свиты.
В разрезе скв. Нагли эти слои соответствуют апашчяской свите.

Слои С Conochitina electa (G^ ')

Данные слои в нижней части райккюдаского горизонта в дейст
вительности представляют с собой два интервала с близкими зональ-

  / л 1а _( Хс . .ними комплексами ( G3 , g3 ), содержащие обильно хитинозои,
1Ъразделенные друг от друга почти пустыми слоями ( сз )* местами 

совсем лишенными микрофоссилий.



В нижнем комплексе ( G^la ) главны* ч видами являвются Сопо_
cbltina alecta и Cyathochitina calix а * верхнем q# electa и 
Су© the chi tine kuckereiena, причем почти во всех разрезах все 
эти виды встречаются в массовом количестве.

Крогз того здесь довольно многочисленно распространяется 
еще Conochitino ikiaensis. в верхней или средней части рассмат
риваемых слоев в Юго-западных разрезах (скв. Икла, Рухну, Охе- 
сааре) появляется coronochitina raaemili, пользующийся широким 
вертикальным диапазоном распространения в середине райккюлаского 
горизонта, а также появляются уже единичные экземпляры Conochi- 
tina есjfclensi £|,0ИДа характерного для середины и верхов горизонта.

Наибольшую мощность облсдают рассматриваемые слои в Восточ
ной Эстонии̂  не аномальную в разрезе Хяэдемеэсте - 50 м и меньшую 
- в Северо-Западной Эстонии СЭммасте - 18,4 м). Б Средней Прибал
тике эти слои везде небольшой мощностью (6-15 м) и местами, воз
можно, отсутствуют (скв. Ремте, Нитаург).

По современной, ревизованной стратиграфической схеме эти 
сдои соответствуют слитерской и колкской пачкам в Южной Эстонии 
и Северной Латвии и слитерской пачке в разрезах Средней и Север
ной Эстонии, и там, возможно, также низам кулламааской пачки

СЛОИ С Coronochitina maennili (G3^)

Средние слои райккюлаского горизонта характеризуются места
ми очень большой мощностью (в скв. Икла 85 м, в скв. Рухцу - 68 

м)• Видовой состав хитинозой здесь сравнительно однородный. Более 
разнообразной вццедяется нижняя часть слоев ( ^ 11а ). В этой 
части разреза coronochitina mcarmili сопровождается, кроме 
doohitina iteleensls, С, edj-jleneis и Anoyrochitina ancyrea ®Щв

I



C Ancyrochitina convexa, A. aff. nodifera и редкими Су at ho ehi tina 
campanuiaeformis которые вверх по разрезу не найдены. Из изучен
ных разрезов эта часть слоев полностью представлена в скв. Икла, 
Рухну, Хяедемээсте, частично в скв. Охесааре, Сулуствере, Варбла 
и др.

В верхней части рассматриваемых слоев (G^IIb) беспрерывно и до
вольно многочисленно распространяются ТОЛЬКО Coronochitina maen- 
niii совместно с с. iiciaenslg и с. edjelenais. Спорадически
встречаются Sonochitina cf. protracto и Eiaenac’-citina ар., а так-

Ancyrochitina ancyrea,
В разрезах Южной Эстонии слои с coronochitino maenniii соот

ветствуют иклаской пачке и низшей половине леммеской пачки. В раз
резе скв. Охесааре и других разрезах Западной и Северной Эстонии 
втой части разреза в основном соответствует стратиграфический пе
рерыв (Нестор, 1976).

В Средней Прибалтике эти слои еоответстпуют низшей половине 
добельской свиты.

С*0* ® Conochitino ed^elenais (G ***)

Верхние слои райккюлаского горизонта распространяются более 
ограниченно. Из изученных разрезов эти слои полностью представлены 
в ожв. Икла (В8 м), частично в скв. Хяэдемээсте и небольшой мощно
стью в скв. Рухну. Слои характеризуются бедным содержанием и одно
родным составом комплекса хитинозой.

В нижней части слоев, соответствующих верхней половине лемме
ской пачки в скв. Икла и Хяэдемээсте и самим верхам райккюлаского 
горизонта в СКВ. Рухну, встречаются: Conochitina iklaensis, C. edje- 
lenais» С,, cf. protracta, C. aff. tuba, C. pff. acuminataj Ancyro
chitina ancyree.
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Вверх по разрезу роль микропланктона уменьшается еще больше 
И Там распространяется В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО Conochitina edjelensia 
С редкими с. aff. tuba И Ancyrochitina ancyrea.

Эта часть в разрезе скв. ушла соответствует стайцельской 
пачке саардеской свиты.

В заключение следует обратить внимание на некоторые более 
существенные при корреляции уровни, прослеживаемые по всему ре
гиону.

1. На границе ордовика-силура, в подошве пуйкульской пачки
ПОЯВЛЯЮТСЯ Conochitina poatrobuste, С. £ spera И немного ВЫШв
Ancyrochitina laevaensia, A. nodifere не встреченные Г кровле 
ордовика, где типичными формами я. лягтея Conochitina micracantha,
С. minnecotensis, Rhaoaochitina cf. gracilis, Lageno chi tina cf. 
oartica и ДР*» присутствующие в верхах ордовика (Икла, üxeeaa-
ре, Пуйкуле, Ремте, Вентспилс, видукле). Эти виды, маркирующие 
границу между ордовиком и силуром в Прибалтийских разрезах, в ос
новном совпадают с даннши по другими регионам (см. сгр.2#1~Щ,

2. Граница яуруского и ракккюлаского горизонтов маркирована 
исчезновением conochitina poatroousta и разреза и появлением 
Conochitina electa в массовом количестве. Существенную роль иг
рает ьдееь и последовательное появление различных ведов cyatho-
cnitina СТр. ISC).

3. Граница между нижним и средним лландовери, установленная 
граптолитами и средней Прибалтике (Ульст, 1974) и совпадающая там 
с границей колкской и иклаской пачек, маркирована ь большинстве 
разрезах райккюлаского горизонта исчезновением conochitina electa 
и Cyathochitina kucJcersiana и появлением Conochitina ödjelensis 
и Ancyrochitina convexa и ОБЫЧНО немного ниже - Coronochitina
maennili.

i
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Наконец следует подчеркнуть, что весь нижне- и среднелл&ндо- 
верийский комплекс хитиновой своеобразный, однородный, представ- 
женный немногочисленными ведами, образует целостный самостоятель
ный этап развития хитиновой как группы. Следует еще отметить, что 
в низах верхнего ллаедовери (адавереского горизонта) происходит 
полная смена видов, исчезаются средне-ллаедоверийокие и появляют
ся уже первые венлокские элементы.

3.6.2. - 3. Корреляция

Корреляции по хитинозоям внутри Прибалтийского региона рас
сматривались выше. Данные о распространении нижне-ллаедоверийских 
хитиновой в других регионах гчтэа до сих пор скудные, но все-таки 
бросается в глаза присутствие похожих элементов и общее сходство 
в последовательности комплексов.

В разрезе Антикости (Каиеда) А. Аиаб (&Chab, 1981) определи-
(а В низах силура С Bf„y Formation) Cyathochitine Jmclcersiana
» Anoyrochitine aoongiosa, встречающиеся и в юуруском горизонте 
Прибалтики. В разрезе выше (Becacie Formation) ею выделены слои
» conochitina ao. 1 (»с. electa), которые можно вероятно сопоста
вить с низами райкюолаского горизонта. Еще выше в разрезе (aun 
River Formation) встречаются на Антикости Conocbitinr, sp-2 (=Cono- 
cbitina cf. edjelensis) и C. iklaeneis, присутствующие В срвДНв- 
иандовврийской части райккюдаского горизонта.

Следует отметить, что conocbifcinr micracantha и С. taugour- 
deaui, хаР8* * 6? 10*6 веды верхов ордовикского разреза для обоих ре
гионов, не переходят в низы силура.

Нижне-ллаедоверийские отложения в Северной Америке в окрест
ности Ниагара (С.Ш.А.) изучены М.А. Миллером (Älil Ler, 1982). В ниж

А



ней часта рхуданскоги горизонта (Uealnp Oroupi Power Blen For. 
metion; среди многочисленных акритарх установлены и хитинозои:
Cyatlioch:i.tina cf. campanaJLaefогюха и Ancyrochitina эр.

Граница овдовика-силура в Бельгии (oeerlijk, Barbant Masaif) 
изучена Ф. »артин (Martin, 19V3). В основном в пределах грапто- 
дитовнх зон a, acuminatus ч о. vesiculosus в двух последова
тельных разрезах помимо некоторых других ввдов определены и со- 
nochicina robusta («postrobusta*)f Cysthochitina carapanulaeformis 
и С. kuokersiana, присутствующие в Прибалтийских разрезах сов
местно в оуруском горизонте.

Ю. Гран ( Grahn, 1978) рассматривал хитинозои пограничных 
сдоев ордовика и силура в двух разрезах в Сконе (Швеция), при
чем Р. Нилссоном (Niisson, 1981) в разрезе скв. Лицдегард 27 
выделены и грапто лито вые зоны. В работе Грана в основном описа
ны Количественные Соотношения ДВУХ ВИДОВ; Conochitina robusta 
(«С. postrobusta) и Aneyrochi.tina ancyrea. В разрезе скважи
ны в пределах граптолитовых зон persculptus, acuminatus и exte
nuatus мощностью примерно 15 метров, установлены интервалы рас
пространения названных видов. По данным Грана conochitina robusta 
Присутствует на трех уровнях - В низах ЗОНЫ Persculptus, в низах 
или в середине зоны acuminatus * в верхах зоны extenuatus. На
личие граптолитовой зоны vesiculosus (возрастной аналог зоны 
extenuatus) в верхах юуруокого горизонта в скв. Икла установле
ны Д* Кальо (Кальо, Вингиеаар, 1969). На атом уровне и ниже, в 
интервале разреза около 16 метров, в скв. Икла многочисленно расн
пространяется conochitina postrobusta. ®*от вид встречается и на 
узком интервале в низах силура в Пуйкульской пачке. Таким обра
зом, по повторному появлению с. postrobusta в обоих разрезах на
блюдаются некоторые сходства, но для надежной корреляции данные



по сопутствующим видам пока недостаточные. Следует отметить, что 
Rbabdochitina rracilis, присутствующий в далманитиновых слоях в 
разрезе Сконе аналогично Прибалтике не переходит границу ордови
ка-силура.

В заключение следует обратить вникание еще на один аспект в 
распространении хитинозой в пограничных слоях ордовика и силура 
Прибалтики. В некоторых разрезах Южной Эстонии О у^ну) в кровле 
ордовика вше слоев с типичными ордовикскими вцдаш fe?bdochi- 
fcina gracilis, Conoohitina siicrecsntha и др.) В. Вылваком (уст
ное сообщение) установлены слои со скудным содержанием двух ввдов 
fcjy&chocLitine ccaipoaiKlseforaiig HConoehitian зегЬга = С, cf.poat- 
robuata), встречающиеся и в низах силура. Таким образом при нали
чии более полного разреза верхов ордовика между ордовикскими и си
лурийскими слоями со соответствующими характерными комплексами хи
тинозой остается неопределенный интервал - интеррегпум. Следова
тельно, резкая граница по хнтннозоям прослеживается в разрезах 
только при наличии перерыва. Как известно, стратшрафический объем 
перерыва в кровле ордовика в Прибалтике варьирует в существенных 
пределах, но основание силура является более или менее изохронной 
на значительной территории, что подтверждается и зональной после
довательностью хитинозой в разрезах Прибалтики.

)
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В Прибалтике в пограничных отложениях ордовика и силура в 
широком смысле граптолиты встречаются довольно многочисленно и 
разнообразно (см. табл. 3.7-1). Богатые комплексы граптолитов 
установлены в фякаской свите (Ульст, 1975) и в аналогах зон су- 
pbus, trianguiatus convolutus (сы. Кальо, Пашкевичюс, Ульст,
1984). В собственно пограничных отложениях граптолиты не найде
ны. Наиболее близкие к границе находки происходят из кабалаской 
свиты низов поркуниского горизонта (С.supernus по Шшниль,1976) 
и из юуруского горизонта (Кальо, 1967). Некоторые новые данные, 
полученные в процессе растворения проб кислотами в целях полу
чения остатков хитннозой (материалы В. Нестор), окончательно 
еще не обработаны.

Как известно граптолиты, как и всякие другие организмы, бы
ли тесно связанп с определенными условиями жизни. Соответственно 
их оотатки распространены главным образом в так. наз. глубоковод
ных отложениях (аргиллитах фякаской свиты, аргиллитах добельской 
свиты, глинистых прослоях иклаской свиты), реже в мергелях пере
ходной (склоновой) фациальной зоны и уже совсем спорадически в 
карбонатных породах шельфа. Некоторые данные указывают на суще
ствование латеральных, в возможно и соответствующих вертикальных 
(по глубинам) сообществ. Этими вопросами в Прибалтике занимались 
И.Ю. Пашкевичис (1979) и Д.Л. Кальо (1978), но в рассматриваемом 
интервале отложений такие сообщества и закономерности не уста
новлены.

В первой главе, рассматривающей состояние проблемы границы



вообще, указывался, что по мнению рабочей группы границу между 
ордовиком и силуром следует определить по подошве граптолитовой 
зоны a. acuminatus,т.е. по граптолитовому критерию. Не имея по
граничных граптолитов в изучекнпх разрезах, мы не имеем здесь 
возможности использовать граптолитоп для установления точного по
ложения подошвы зоны acuminatus - это надо сделать на основе дан
ных по другим группам фауны. Но граптольтм иярают большую роль в 
поисках этого уровня поьагая заключить его как можно более узкий 
интервал неопределенности в терминах граптолитовой последовате
льности. Опыт последних лет (указанные выше находки фрагментов 
граптолитов из проб на хитинозои) показывают, что интервал имеет 
тенденцию уменьшения.

Совершенно новые перспективы использования граптолитов для 
решения проблем рассматриваемой границы будут открыты после за
вершения бурения в прибрежном море западнее берегов Латвии и Лит
вы- По предварительным данным Р.Ж. Ульст в этих скважинах найдены 
собственно пограничные граптолиты.

Распределение находок граптолитов в изучаемом интервале при
ведено в таблице 3.7-1. В ней приведена и граптолитовая зонация, 
которая в самых верхах ордовика (выше зоны anceps = supernus) и 
самых низах силура (ниже зоны confertus) прерывается из-за отсут
ствия даннпс. Последовательности зон традиционные и комментарий 
не требуют (в части силура они приведены в работе Кальо, Пашке- 
вичюс, Ульст, 1984; Пашкевичюе, 1979 и др.).

Среди орцовикски! граптолитов и уровней наибольшее внимание 
заслуживают сланцы Фяка, т.е. зона lin e a ris  и находки С.supernus, 
имеющие существенное корреляционное значение.

Со стороны силура большой интерес представляют еще недоста
точно изученные находки граптолитов вероятно в пределах зоны 8си- 
ninatus и з тем уровни confertus, cyphus и особенно четкий уро-
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Таблииа 3.7-1 
Распространение граптолитов в пограничных отложениях

Горизонты
Грзптолитс

В и д ы  вые
зоны
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MLcellograptue cf• pumilus Lapworth
d
♦

2.. JL 7 3 $ 10

Climacograptus angustus (Penier) + +
C. styloidfis Lapworth ♦
C. supernus Slle^ et Wood *
C. sp. ♦ ♦
C« s* scalaris (Hisinger) ♦ + ♦ ♦
C» s» normalis Lapworth ♦ ♦ ♦
C. s. cf. ferganensis Obut ♦ ♦ -f
C. medius Tomquist ♦ ♦
0. rectangularis М'Соу + ♦
C. cf. minutus Carruthers +
Diplograptue vulgatus Pemer ♦
j, pristii (Hisinger) +
D. m« modestus Lapworth ♦
D, cf. m. diminutus Elles et Wood
D. eff. m. applicatus Elsel ♦
Orthograptus sp. +
0. quadrimucronatus (Hali) ♦
0. cuperoides Tomquist +
0. inopicatus BouceJc +
0. insectiformis (Nicholson) ♦
0. mutabilis Elles et Wood ■f
0. bellulus Tomquist + ♦
Bectograptus pauperatus (Elles et Wood )+ +
R. ex gr. truncatus (Lapworth) + ♦
R. calcaratus (Lapworth) ♦
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Rec^ograptus gracilis (Roemer) + + ■ *
Archiretiolites 3p. + + *

Paraclimacograptus innotatus (Rich.) + +
P. aff. innotatua (Nicholson) +
P. estonus (Schmidt) '

% +
Metaclimacograptus hughesi (Nich.) > , + +

undatus (Kurck) : +
Lithuanograptus fusiformis Paskevic.
L. obuti Paskevicius
L. minimus Paskevicius +
Glyptograptus t. tamariscus (Sich.) + +
G. linearis (Nicholson)
Gr. sinuatus (Nicholson) +
jystogr aptus vesiculosus (Nicholson) +
Petalograptus minor Elies +
p. ovato-elongatus Kurck + +
P. folium (Hisinger) + +
Cephalograptus cometa (Geinitz) +
C. cf. tubularifoimis (Nicholson) +
Dimorptograptus confertus (Nichols.) +
D. swanstoni (Lapwoith) +
D. aff. epilongisslmus Rickards +
Rhaphidograptus toernquisti (E. et W >) + ♦ +
Pribylograptus incommodus (Torna.) +
P. sandersoni +
Coronograptus cyphus (Lapworth) + +
C. g. gregarius (Lapworth) +
C. cf. g. arcuatus Obut et Sobolevsk +
C. aff. gregarius (Lapworth). +
Priatiogreptus concinnus (Lapworth) + + +
p. regularis (Tornquist) +
Pernerograptus revolutus (Kurck) + +
P. tenuipraecursor Obut et Sobolevsk +
P. limatulus (Tornquist) +
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honograptus atavus Jones ♦ +
M« strachani Hütt et Rickards % ♦
11* millepeda (McCoy)

i +
M* intermedius (Lapworth) +
M* clingani (Carruthers) + +
M* lobiferus (McCoy) +
If* gemmatatus (Earrande) ■ + +
M. distans Portlock +
Campograptus c* communis (Lepworth) + +
C* elongatus (Tomquist) +
Oktavites intermedius (Carruthers) +
Deminastrites fimbriatus (Nicholson) > +
D* raitzhainensis (Eisel) , +
D. t. triangulstus (Harkness)
D* t. major (Elies et Wood) +
D. convolatus (Hisinger) +
D* decipiens (TomquisO . + +
D* denticulatus (Tomquist) * +
D* proetus (Barrande)
Rastrites longispinus (Pemer) + + +
r # a. approximates Pemer +
R # a. geiuitzi (Ttimquist) +
R0 p. peregrinus (Barrande) + +
R« p. socialis (Tomquist) + +
Diversograptus capillaris (Carruth.) i +
D* ramosus Manck % • ♦



г ы

Вень подошвы зоны gregarius (или triangulatus).
Эти корреляционные уровни позволяет надежно синхронизиро

вать разрезы Прибалтики со стратотклом границы в Англии, а также 
важными разрезами района Осло, о. Ант«кости, Китая, а также раз
резами Советского Союза, в частности Казахстана и Северо-Востока 
СССР.

В этом смысле потенциал граптолитов и в Прибалтике огромен. 
Дальнейшими исследованиями необходимо довести интервал неопреде
ленности между погреничкыгл грапто отовыми зонами до мишгсуэд.



(Дяучэчиэ коподонтов пограяичньк слозв ордовика и силура в 
Прибалтике находится только в начальной стадии. До сих пор извест
но мало данных о распространении конодонтов в верхнеордовикских 
и ллачцоверийзких отлохеиилх данного региона (Ьийра, 1967, I960, 
1974; Сададжюс, 1970, 1973, 1976, 1976; Ульет, Гайлите, Яковлева, 
1962).

В последние годы более детально изучены конодонты погранич
ных слоев двух систем на территории литвы (Бразаускас, I9Ö3)•
А. Бразаускасом предложены критерии для определения границы ор
довика - силура по конодонтам в разных фацияльных зонах. В гли
нистых (рациях Балтийской синекдизы и на западной окраине проме
жуточной (* циадьной зоны мееду гднниетши и карбонатными фация
ми эта граница проводится по кровле комплекса конодонтов roto-
panderoduB insculptus i bran son. et f ehl) - Felo*ine. соimpressa 
l^ransun et t.ehi/и но подошв в нижнедлавдо верийского комплекса 
ь-eislofenathub tarriculstлеи UtlllEer) - "Ierrodirs irregular! s" 
сгапег-. et trans on. В пределах вышеназванной промежуточной фа- 
циальной зоны и в карбонатных фациях на склоне Белорусско-Мазур
ской антеклизы, где развит стратиграфический перерыв неодинаково
го объема мееду нижним и средним ллацдовери, эта граница прово
дится по кровле вышеуказанного верхнеашгиллского конодонтового 
комплекса и по подошве конодонтовых зон djscrets-iefiect* или 
ce'lori в зависимости от объема стратиграфического перерыва 
(Бразаускас, I9d3).

а Латвии конодонты верхнего ордовика изучены слабо (Удьст, 
i айдите, Яковлева, 1982). Наиболее богатая фауна обнаружена в 
воореской и фякаской свитах (в пограничных слоях среднего и верх
него ордовика) западной отруктурно-фациалыюй зоны. Отседа опре-



двДбНЫ элементы ВВДОВ Anorphognathuo sp., Hamprodus europaeks 
(t>erpagli), Acodus mutatus C-dranson et Kehi) и "Perioden undo- 
bus" Viira. Сходный комплекс конодонтов найден в верхней полови
не воореской свиты я в м&йдунской свите верхнего ордовика восто
чней структурно-фациальной воны. К особенностям этого комплекса 
относится отсутствие в нем элементов Hamarodus и редкие находки 
ceiodina сотргеега.

Юнстсрпская и елгавскан свиты, залегающие вше в разрезах 
верхнего ордовика Западной эоны, охарактеризованы бедным комплек
сов конодонтов. встречены только некоторые элементы Amorphogna-

С>tbus cf. ordoTicifra -branaon et Hehl, который известен также 
из л&ровейской свиты. Комодонгы ив одно возрастные отложений ьос- 
тох2НОй зоны тока не изучены. Конодонты иэ кулдигской и салдусской 
свит (так же как и из таученской свиты) почти не известны (Ульст, 
ГаИлите, Яковлева, 1932).

Иэ Эстонии верхнеордовикские конодонты известны по трудам
В.Я. 'Зийра (I9Õ7, 1968, 1974). В верхнем карадоке и ашгидле ей 
установлен комплекс КОНОДОНТОВ Amorphognathus ср., Acortu« *р,, 
Belodina compressa, icriodina i sp.f "Periodon" ? ср., '‘fcolonodue 
insculptus" (rranson et Mehi)• ьй же выделены для верхнего кара— 
дока и ашгилля на основании формальных видов конодонтовые воны 
Ambalodus triangularis fropnotyensis iie max (грубо соответствует 
набаласкому горизонту) к xmbalodua triangularis ззр. n. riirs. 
(соответствует вормсиском^, пиргускоцу и, возможно, шркунискому 
горизонтам) (юкйра, 1974). Обэ названные формальные веды являют
ся амоадодусоБжи элементами цудьтиэдементного веда ^orphognathus 
К сожалению, по этим элементам невозможно определить Amorphотаа- 
thoduE до веда. Таким образом мы не можем эти конодонтовые зоны 
сксрригировать со стандартными верхнеордовикскими конодоктовыми



IQ Нами аирегЪиеИЛИ ordovicicus.
Также мало сведений имеется в литературе по дл&ндоверийским 

кскодонтам Эстонии. Б.Я. Ьийра определены лландоверийские коно- 
дэнты из разреза скважины Охесааре (Бийра. 1977). Более богатая 
идавдоверийская конодонтовая фауна появляется в велиэеской сви
те адавереского горизонта Cs<| in» )• В этой части разреза уста
новлены ЗОНЫ celloni И amorphorrnthoidea. СурусКИЙ, раЙККЮЛа- 
вкий горизонты и румбаская свита адавереского горизонта содер
жат редкие экземпляры конодонтов и они часто неопределяемы, аре- 
ОбЛ0Аа*>9 элементы КОНОДОНТОВЫХ аппаратов Dietorcndns И Pend erodus.

Значение конодонтов для определения границы ордовика - силу
ра в нашем регионе еще не совсем ясно, поскольку более детальное 
изучение этих остатков в пограничных слоях началось недавно.Проб
лему осложняет тот факт, что как в Прибалтике, так и во всем мире 
частота встречаемости конодонтов в названном интервале оаэреза 
и&да (Зийра, 1967, 1966, 1974; Сададжюс, 1970, 1973, 1975, 1976; 
Ьраэаускас, 1963; Ульст и др., 1962; Aldridge, 1972, 1975; B e r g 

strom, К  3; Lindetrom, 1959; Conner, 1975, 1977 и др )•
Более хорошие результаты в мировом масштабе получены только 

I восточной панаде ( Мс Cracken et Bprnes, I98I&, h; Nov;lan et Bar
nes , 1981; bowlan, 1961)• Начиная с 1975 года в этом регионе на
полуострове г&спе и на острове лнтикости детально изучен и послой
но опробован на микрофауну разрез пограничных слоев ордовика-силу
ра. На основании полученной конодонтовой фауны предложены крите
рии для определения границы мееду двумя системами. Границу сле
дует провести на уровне, где появляются первые силурийские коно- 
ДОНТЫ ИЗ рода üj?,arkodina - О, haeel (Polloß’', Bexroad е+ Nlcoll)
К/ ИЛИ О. oldharoensie tfterroed)(Ма Cracken et Bprnes I9üla). 
ю данным канадских исследователей оаэрез пограничных слоев ордо-



вика и силура на острова чнтикости является наиболее полным по 
сравнению с разрезами других регион* На границе двух систем при
знаков седиментационного перерыва или литологического изменения 
нет, №  конодснтовая фауна меняется резко, лотя на границе уста
новлено короткий ..нтервал, где встречаются вместе ордовикские и 
силурийские формы Смс Oracken et Barnes 1981а).

из других регионов мира данные о столь четкой дефиниции етой 
границы отсутствуют, ото может быть обусловлено недостаточной изу
ченностью данного интервала.

о остонии конодонты пограничных слоев ордовика-силура изуче
ны пека из четырех скважин - пирикукюла, Ьарбла, илш и üxecaape.
С коллекция Ь.п. мийра из скважины охесааре переопределена по но-

ч мвыю данным литературы). Характерные для всех разрезов является ис
чезновение почти всех конодонтов уже в середине пиргуского горизон
та и появление хорошей разнообразной силурийской конодонтовой фау
ны только в верхнем лландовери- между отими частями разреза оста
нется интервал, где конодонты очень редки. рНС> 3,3,-^ 3.8-2) 

Характеристика распространения конодонтовой фауны дана по го
ризонтам начиная с набалаского горизонта и заканчивая с адавере- 
ским горизонтом, где появляются конодонты зоны cellonl.

Лабадаский горизонт С Fja )• из набалаского горизонта опреде
лены КОНОДОНТЫ Amorphoßnathue sp.t Erepanoistodus cf. suberectus 
^branson et Mehl), Bocarniodus ? sn.» Dansilodus ? ep., Heqiarodus 
cf. europaeus (tterpagll/ и "Oistodus" вр. & верхней части наба-
лаского горизонта дополнительно найден единичный экземпляр коно-

Teriodon4 втэ. n. Viira. т ^донта 1У74. Стратиграфически более важ-Amorphocnnfh-us,

ным является род но из-за отсутствия в нашем мате
риале диагностического хододонтового элемента названного аппарата

*
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определить его до вида не возможно. Hamerodus europaena встре
чается в известняках Кейсли Англии и в верхнем хасиопсовом извест
няке Норвегии (в&ляг, 1966; Orchard,1990). Остальные из названных 
конодонтов имеют довольно широкое распространение в среднем и верх
нем ордовике. Из набалаского горизонта определены также конодонты 
W allise rodue эр., Panderodus sp. И ”Ac odus" ? sp., которые ИЗ- 
ВвСТНЫ как из ордовика, так и из силура.

Ьормсиский горизонт С F̂ b ). Этотр горизонт в изученных раз
резах почти отсутствует. Имеется только один образец из разреза 
Охесааре. Отсвда определены верхнеордовикские конодонты Amoruho- 
gnathus ep.,"Oistodus sp." И ОДИН СДОМ&ННЫЙ ЭКЗвМПЛЯр Icriodella
? вр. В Латвии данному стратиграфическому интервалу характерны бо
лее богатая конодонтовая фауна. Из фякаской свиты определены Amor» 
phognathue sp», Hamarodus europaeut», "Periodon undosua". В мейлу-' 
ской свите восточной структурно-фациальной зоны к этим формам до
бавляются редкие Eelodina compressa (Ульст и др., 1982).

Ииргуский горизонт (FjC ). Конодонты изучены из разрезов 
скважин Кирикукюла, Варбда и Вики. В разрезе Охесааре данный гори
зонт верхнего ордовика отсутствует. Во литологии горизонт в изучен
ных разрезах разделяется на моэскую (нижняя) и адидяскую (верхняя) 
свиты. Из моэской свиты в разрезах Кирикукюла и Вики определены 
Ajnorphognathus ар., Drapanoie+odua cf. suberectus, Walliserodus su. 
■Acoduß" sp. <* адилаской свите в разрезе Кирикукюла к этим коно- 
донтам добавляются Eocarniodua 7 ер., Belodina cf. compressa (Bran
son * Mehl), iirksfeldia 7 pp., Baltoniodua 7 su., Amorphognathus cf. 
ordovicicua Branson et Mehl, "'jiвtoduв,, sp. n "Acontiodua" 7 sp.
В верхней части свиты найдены редкие сломанные icriodella ? sp. и 
Aphelognathua 7 su., из разреза Варбола Pseudooneotodus mitratus 
(Moskalenko). Это типичный верхнеордовикский комплекс конодонтов.



Бсхыжнство из названных вцдов появилось уме в набаласком гори
зонте. отсутствует лить набаяасккй вид Famarodue europacus. Amor-- 
pbocnathus сt, ordovlcicus дает основу корригировать адидаскую 
свиту пиргуекого горизонта со стандартной веркнеордогнкской кода- 
донтовой зоной ordoviojcuc. Лихсн !й) гранищ данной зоны, то есть 
границу между зонами superbus-ordovicicus по нашему материалу по
ка определить не возможно.

Birksfeldie ? ер. и Pseudooneotodus mitratus в АНГЛИИ рас
пространяются шзсте С А» ordovicicu« (Ornhwrd, 1980). Pelodira 
cf. compressa в изученные разрезах встречается только в нижней 
половине адилаской свиты в скважине Кнрикукюла. По данным Ь.^.Вий- 
ра, этот конодонт найден и в набадаскоы и вормсиоком горизонтах 
(ЬИЙра, 1974). Наиболее характерен Belodina compressa, как иАрЬе-
lognathus ер. к верхнеордовикским 4фаунам Северной Америки (ИсСгескеп et Lernes 1981 a, BfBerrfStrtie 1973).

В литве А.З. Бразаускас определил конодонтовую фауну, сходную 
к пиргускому в паровейской и худдигской свитах и в пилтенской пачке 
в Шведско-Латвийской фациальной зоне ордовика, а также в пиргуском 
горизонте, Тауч,некой свите и пилтенской пачке в литовской фациадь- 
ной зоне. (Бразаускас, 1983).

В Латвии сходный комплекс конодонтов найден в верхней поло
вине воореской свиты и в мейлунской свите восточной структурно-фа/ 
циальной зоны (Ульст и др ,, 1982).

Норкуниский горизонт (Fn  ). В Эстонии из этого горизонта из
вестен только один сломанный экземпляр Joriodeils ? рр. из раз
реза сквкклны Схесааре. Поэтому в настоящее время характеристика 
данного стратиграфического интервала происходит из Литвы, где А.З, 
Бразаускасом определен верхнеашгкллский конодоктовнй комплекс ?го- 
touanderodus insculptus - b#iod1ns ermprssss (Бразаускас, 1983).



Это« комплекс распространяется в кулдигской свите и в пилтенской 
оачхе шведско-латвийской фациальний зоны и в таучёнской свите и в 
пилтенской пачке Литовской фациальной зоны, шесте с названными 
конодонтами встречены элементы аппарата Amornhomathus pp. и не
которое конусовидные конодонты, Границу ордовика-силура в Литве 
по данным А.З. Бразаускаса, следует провести по кровле комплекса 
Protopanderortus insculptus ** Belodina conmressa (Ьраэауекаб,1983) • 

о Латвии конодонты из кулдигской и салдусской свит (так же как i
flvfi/nuи из т&ученекой свиты), венчавших ордовик Латвии, jmas не известны 

(Ульст и др., 1982). Найдены только единичные Panderodus ер., ко
торый широко распространен как в ордовике, так и в силуре всего 
мира.

Цуруский горизонт (о. „ )• Конодонты очень редки также вJ I* £
цуруском горизонте Эстонии. Ь большинстве из изученных скважин вст 
встречены только единичные Panderodus ер. Больше конодонтон най
дено в разрезе Охесааре, где распространены глинистые мелкокомко
ватые известняки ыхнеской свиты. Сравнительно богатую конодонтовую 
фауну содержат здесь и скрытокристаллические известняки руяской 
пачки, которые находятся ниже ыхнескнх глинистых известняков. От
сюда имеются самые нижние находки типичных силурийских конодонтов 
В изученных разрезах Eistomodus cf. kentuckyensis Branson et Bran
son И Ozarkodlna ex. gr. oldhamensie (Rexroad). Обе известны как 
характерные конодонты для нижнего и среднего длаедовери как в ст
ропе так и в Северной Америке ( AidrAdge 1972, 1970; Cooper I97&;
Не Cracken et Barnes Ъ, Nowlan, X93I). Б ННэах скрытохристадличе- 
СКОЙ оНЧКИ ЗСТречин Amorphognathus ? ер. Walliser. 0. Б&ЛЛИэерОМ
морфологически сходный конодонт был описан ив разреза Целлони 
в дарнийеких Альпах. Здесь Amorphognathus ? ер. распространяет
ся В нюшесилурийской КОНОДОНТОВОЙ зоне Bereich I (Walliser, 1954) 

Кроме названных, цурускому горизонту в разрезе Охесааре ха



рах*врны Ьесог1 со1Ш 8 ер., ^ееибоопео-Ьобив Ъесктапп!" Егукеп-Ь, Ряп- 
бегобия ер., кэШвегобив вр. И "Асобие" вр. ^С® ЭТИ ВИДЫ ИМеюТ 
широкое вертикальное распространение.

Райккюлаский горизонт ( )• Б райккюласком горизонте копо
до нты так же редки как и в юуруском. Распространяются главным об
разом те же виды, что и в нижележащем горизонте, новыми являются 
Ои1ьбив ? ?р., ОяягкобАпе .ехсятяга: (Вгепвоп ег МеЫ) и Рвеи- 
боопе^обив -ЬПсогпбв (-̂ гу̂ еттЬ). ио данным Олдриджа о. яyc8vata 
ниже среднего лландовзри С^1ап) не распространяется (дгагбсуе 
1975), К названным видам в верхней половине райккюлаского горизон
та в скв. Охесааре добавляются единичные элементы из рода Огагко- 
бШа, которых до вида определить не удалось.

Богатая ллаадоверийская конодонтовая фауна во всех изученных 
разрезах появляется в нижней части велизеской свиты адавереского 
горизонта. Отсюда определены конодонты зоны г»Цоп1.

видно из вышеизложенного материала, пограничные слои ордо-
(\иш

вика и силуре в Эстонии конодонтм довольно плохо охарактеризованы. 
Зональные виды а фактически неопределяемы из-за их крайне редкой 
встречаемости и плохой сохранности. На данном этапе изучения можно 
сделать только са*ые скромные выводы о значимости конодонтов при 
определении границы ордовика-силура.

Ь верхнем ордовике можно узнавать конодонтовую фауну, харак
терную ашгиллю, т.е. верхней части зоны вирвгЪие и зоне ог6оу!с1- 
сие. Зонального вида огбоу1 с1 сия удалось определить только з 
разрезе Кирикукша, где он распространяется в адилаской свите пир- 
гуского горизонта. положение границы между зонами еирягЪив Иогбо- 
▼1с1сив пока не определена.

5 зональном расчленении по конодонтам юуруского и р& ккюла- 
ского горизонтов, а такле румбаской свиты адавереского горизонта



пока еще рано говорить* Хорошо определимая и с другими регионами 
мира скорреяируемоя конодонтовая фауна появляется только в вели- 
веской свите адавсреского горизонта (верхнеллащоверийская зона 
се1 1 оп! )• АЮка а Северной лфкбалтике пограничной части разреза 
имеется еще слишком большой интервал неопределенности, что не по
зволяет использовать конодонтсв для точной дефиниции границы.



3.9. Некоторые особенности в распространении различных 
групп фцуни

По данные предыдущих разрезов данной главы, в ископаемой 
фауне по^тгничных горизонтов ордовика и силура Прибалтики пред» 
ставлено 342 рода и 714 видов. Они распределяются по группам 
следующим образом:

Таблица 3.9. - I

П о д и ч е с г в о
Группа __РОДОВ _ ВИДОВ

всего в.орд.
н.
сил.

00-
ЩНО

все
го

в.
орд.

н.сил. общие
Строматоггоратн II 3 г 6 40 II 28 I
Табулято 1.'ор*чь% кораллы 28 16 в 4 105 57 45 3
Замковые ор&хмолоды ьь 39 31 16 159 10 2 54 3
Трилобиты 43 24 16 3 72 47 25 -
Сстракоды 72 42 15 15 166 129 37 -
АИТИН030И 15 6 3 6 63 34 26 3
Ьонодонты 17 9 4 4 22 1 2 8 2

Граптолиты 25 3 19 3 87 14 73 -
В с е г о  : 342 _____

142 98 59 714•. -406 296 1 2

С таблицы зцдно, что общее количество гоэдноордоешгских видов 
и родов преэшает раинесилуриПскке г 1,5 раза. Особа! тс большое 
различие у острексд (примерно в три раза), но у т£.бул#тсьюрфных 
кораллов и у хитииозо# соотнот т ъ  лишь немного в пользу поздне
ордовикских. У строматопорат и граптолитов соотношение обратное: 
у стреглтопсрат код! честно ранноеилурийских Ипдон превышает лоздне- 
ордосикскио примерно ь 2,5 раза, у гран.олитов - С раз.



Иеооюи&вяяе иодтчественна* да?иш: в распределении предста- 
»втелей р^ллдчник г; улп ф^у ш  щжадмодо прелу;© всего фпциальдай 
диуроч^сздстыо у различна груш мл.» же вднлшед фатальной об- 
стздоыы ла ж  уамдриарамеито. Ъ рздаймривмапк групп фациадь- 
н т  щ фрсченаост© етчет дшю альляется у строштодормт, табуля- 
тошзр&шх кораллом к гркиодогсом й, чнсгнччо, у вайпювых Зрахио- 
»-Л, л категорий ждафодшвминх едадует отнести тулмобиты* оет- 
рсдоды, хлтхнозол а козддолты.

Дадъкожнааа слазайте яр л характер.чотйхе рнади4йнх групп 
фц*.;», одчф&эддм еде ат  »торы« специфически© оэобенмоетм при 
касдой из НИ;'.

у луо;4я^аяс1о/ш цредгсам^онм 1» расодотрдоазда. м яитсрмаде II 
«,*д»— ; из семз&стм* До ;о4ргуи:ого горизонта додшниру»* нредста- 
ь*41вда л&бехи^, к&ч&дхг с дараудоодегс горизонта - представители 
клахродиктийд. Бросается ь * д&з»*, что характерные одазиквкае 
рад» ̂ с.и.^^оо«-,1и- ь оу>. -. , иадестдо в якргусжш горизон
те. не пока не наГдены гз мивддееддвх горизонтов. >то несомненно 
св«детедьстму<м сб с д а т с к о м  возрасте яяргуского горизонта, да- 
жь несмотря на то, что укс в ьс риекском и хпргуеком горизонтах 
появляются представители иэдгболдо характерного видуряйсжого се
мейств.? .: •;•___ ♦ Наиболее четки < биоетратиграфяческий
у ровэнс .Я/ ^д . ри.*аи ■ - -Р ■— • *я*рх̂  оке г с Лерку—
нисхял горизонт срдодоммдо с»»м..о солзан . »дстдодоош могшдек-

и» • *ДС* ^  ^ ^ 1 * .  Ч#Са£Ь«гС А$ . щ0 . +Ц  Ч/—^ 1 3  —  « V 4ч̂ | Са»А4*!Д. а О р Л З О Н * *

Ю*;* аД> *ш  задохл /ро~.ис ст^;с^т^А ^сгло а с! жздздгего«
сладетельотБуат довольно V», ~х-а-~.о 

о дршьдаеодоотл парфянского горизонта ж аддонку, нискольку в 
последнем встречаете* предсеамитади! дрешшх сирНг *офиллцд и тег- 
рьчД»<Д ь̂си с : яuj.fi, 1 о^.ип1 0̂в, иийгй^чц^лш) 9 нигде ни переходя—



3 оь

щих в силур. Ь то же время среди фавоэитед поркуниского горизон
та много форм силурийского "облика" (палеофавозиты с гофрирован
ной стенкой и роды l̂esofavosites, Priscosolenia),B муруском го
ризонте встречены только р&ннесилурийские роды, в том числе На- 
lysites и Favoeitea. В райкквласком горизонте состав табулят
дополняется новым силурийским элементом из семейств Syringopo- е
rida) и Pechyporid.se.

ррахиоподы. Богатая и разнообразная фауна замковых брахио- 
под (около I&0 видов) подразделяется на два значительно отличаю
щиеся комплекса, смена которых происходит на рубеже поркуниского 
и юуруского горизонтов. Этих комплексов объединяет лишь три веда, 
для стратотипических отложений поркуниского горизонта выделяется 
фауна со streptis.которая по возрасту моложе фауны с Holor^ynchus

4

и предполагаемо в значительной части старше хирнантиевой (далма- 
нитиновой) фауны, которая распространяется в верхах ордовика в 
осевой структурно-фациальной зоне. Комплекс брахиопод поркуни
ского горизонта охарактеризуется обедненным видовым составом и 
большей обособленностью отдельных сообществ, по сравнению с комп
лексами в нижележащих верхнеордовикских и вышележащих нижнедд&н- 
доверийских горизонтах.

Ь пределах Восточно-прибалтийской структурно-фациальной зо
ны четкие раэдичия мыаду позднеордовикским и раннелландоверийским 
комплексами прежде всего фациадьного характера, но определенную 
роль играет и эволюция брахиопод. Ь осевой зоне бассейна в фор
мировании упомянутых комплексов существенную роль играли имми
грации из других бассейнов, образовавшие космоподитные брахиопо- 
довые ассоциации.



отличаются
Трилобиты позднего ордовика и дландовери Прибалтики друг от 

друга тотально* Среди них нет ни одного общего вида и только лишь 
три рода; значительно отличается также и семейственный состав 
(табл. 3*4* - 1, 2, 3). В течении позднего ордовика вымерли три
лобиты типичных ордовикских семейств ( Remopleuridae, Trinucleldae 
и др.), в конце эрыPterygometopidae, Aaaphidae и рода типич
ных для ордовика родов - Chaamops, ilexicalymene. Brongniartella 
м др. В начале силура появляется одно новое семейство (Phacopidae) 
и род новых родов, среди которых особое значение имеют диагности
ческие для лдаодовери роды Acemsspis и Fraglscuvum*

Остракоды в пограничных горизонтах ордовика и силура пред
ставлены ддумя значительно отличающимися друг от друга ассоциа
циями. Среди по аднеордо викско й ассоциации остракод доминируют 
представители аврихилиноодей (ceM.Qepikellidae, Eurychilidae)
И ходлнноодей (cw.Tvaerenellidae, Hollinidae, Tetradellldae, Sar- 
▼inldae, Euprimitidae), представители которых, за редкими исклю
чениями. свойственны только ордовикским отложениям. Резкая смена 
этой фауны происходит на рубеже между ооркукискии и юурускик го
ризонтами, где полностью меняется водовой состав остракод. Ранне
силурийская ассоциация остракод сравнительно Оодная. В ней гос
подствуют представители унаследованных из ордовика родов, но по
являются представители характерных для силура бейрихиойдей (сем. 
Craspedobolbinidae, Beyrichildae) и Двпердитовдей Ссш. 1лрег- 
ditidae)•

омтаяоэо*. представлены в наученных нами отложениях двумя*» i
различными комплексами водов. В позднеордовикском комплексе проис
ходит значительное изменение в низах пиргуского горизонта, где 
исчезают видовая группа Conochltina wesenbargensie, С. incerta



и 3 вида из рода Lagenochitina. В верхах пиргусхого горизонта 
и в поркуниском горизонте происходит постепенное исчезновение 
видов хитиновой. В втих слоях особенно важны появившиеся в них 
Conochitlna rugata и С» taugourdeaul, позволяющие корреляцию 
за щеделами Прибалтики^

В юуруском горизонте появляются многочисленно представители 
Conochitlna poetrobueta, С. asperav Coronoohltina fragilis и 
виды из рода Anoyrocbitina, указывающие на несомненный силурий
ский возраст отложений.

Конодонты пограничных слоев находятся в начальной стадии 
изучения, повтоцу их еще невозможно использовать для точной де
финиции границы ордовика и силура в Прибалтике. До сих пор не 
обнаружены ордовикские конодонты моложе пиргусхого возраста. Оп
ределяемые раннесидурийекие конодонты встречены редко в иуруеком, 
чаще в райккюласком горизонтах. Имеющиеся данные по распростра
нению конодонтов не противоречат общепринятому положению границы 
двух систем.

Граптодиты. Массовое распространение поаднеордовикских грап- 
толитов связано с фякаекой свитой вормсиехого возраста, а ранне
силурийские появляются в верхах вурусхого горизонта (зона р. Су- 
phus). & промер точном интервала встречены еще редкие с. super*» 
нив в хабалаской свите. Поэтому граптолиты не могут быть учте
ны при определении положения интересующей нас границы. Однако, 
по данным Р.Ж. Ульет (устные сообщения), в разрезазг пробуренных 
на шельфе Балтийского моря скважин обнаружены граптолиты зон с.
persoulptus ■ A, acuminatus, позволяющие точно провести границу 
ордовика и силура согласно грапто лито вой последовательности в 
Великобритании.



„.редставлешше вше данные но распространению с различных 
групп фцуны единогласно говорят об очень резко": смене родовых и 
видовых, в некоторых случаях также смену высших таксонов на рубе
же между лоркуниским и юуруоккы горизонтали, принятом за границу 
ордозикской и силурийской систем в Прибалтийском регионе.

для установления соответствия доложена границы о&цовика и 
силура в Прибалтике с кзддуларадно принятыми биостратиграфиче- 
скими стандартами имеется также ряд коррелятивных палеонтологи
ческих данных. Так, наличие типичного комплекса хирнантиево-дал- 
манитиновой фауны брахиоаод и трилобитов в куддигских и салдус- 
еких отложениях в осевой (Западно-Прибаятаиской) структурно-фа- 
циальной зоне позволяет с уверенность!/ сопоставить эту часть раз
реза с самыми верхами ордовика - горизонтом Н1 а»еп1 Великобри
тании.

Б Литве, в стачюнайской и апашчяской свитах юуруского гори
зонта установлены консдонты зоны .т.з 1 о/шаЬос о ̂ ^пшехихайио -
1в?1ой5ии и-г(;{£и1иг1й, позволяете коррелировать эту часть раз
реза с конодонтсзоЯ зоной Рб1*е1«1 Г в Каряийских .чл«пах (Паш- 
кееичггс, £979; Бразаускас, 1963). В руяокой пачке, в низах юуру
ского горизонта Св скв. Охесааре) установлен ОиагкосИпа ох дг. 
с1 <1Ьс!пепз1 5 , по появлению которого предложено провести нижнюю 
границу силура в разреза о. Антикости (зисСггюЬоп, Г/агепв, 1901).

Ь низах варболаской свиты юуруского горизонта встречается 
34г5с1гп41а 1 зг : сг-1т (Рубедь, 1977}, позволяющая сопоста
вить эту часть разреза о нижней частью нюшзго ддацдовери С слои 
аи>) в етратотипической области Уэлее.

приведенные примеры свидетельствуют, что границу между ор
довиком и силуром можно провести в Прибалтике биостратиграфиче
ски с достаточно большей точностью, несмотря на сравнительно 
слабую граптолнтову» информацию в пограничной части разреза.



4. ОСОБЕННОСТИ 1АЗВИШ ОСАДШНАДОПЛЕНЩ £ КОНЦЕ ОРДОВИКА
И В НАЧАЛЕ С Ш Р А  В ПРИБАЛТИКЕ

4 4. Развитие бассейна

Развитие Балтийского бассейна в целом рассматривалось в ор
довике P.M. Мяннилем (1966), в силуре Д.Л. Кальо и О,А. Юргенсон 
(1977), представивших - серию фациальных карт.

По дитофациальной специфике отложений и особенностям осад-
„  ̂ „ 'развитияконакопления в Балтийском бассейне ввделяется особый этап; охва

тывающий стратиграфический интервал от оаццуского горизонта сред
него ордовика до конца среднего лландовери. Характерными особен
ностями этого интервала являются следующие:

1) Периодическое развитие почти на всей площади осевой 
структурно-фациальной зоны вццержанных маломощных (2 -1 0  м) пачек 
наиболее глубоководных для рассматриваемого бассейна гемипелаги- 
ческих гралтолитовых аргиллитов (моссенская, фякаская, добель- 
ская свиты), отражающих некомпенсированное осадконакоплением 
углубление бассейна (Мянннль, 1966; Нестор,Эйнасто, 1977).

2) Повторное широкое распространение пачек чистых скрыто
кристаллических известняков (рягавереская, сауняская, моэская 
паровейская, оостркская, балтинавская, сведассайская, таучен-
ская свиты ) стуриская, койгиская, руяская, сдитерск. , икла-
ская, стайцельская пачки), встречающиеся как в шельфовых, так 
и склоново-бассейновых обстановках.

3) Появление на разных стратиграфических уровнях в отмедь- 
ной фациальной зоне и на внешнем крае шельфа органогенных по
строек (соответственно вазадеммаская, моэская, эринаская, х^лли- 
стеская, райккюлаская и викискал свиты).



4) наличие ниже и вше границы ордовика и силура гюршльно- 
[Краснопветных  ̂ ,морских удаленно -тйхёведнь^ глинисто-карбо натных отложений (юнс-

тсрпская, кунлнская» ремтеск&я свиты» иуйлискал пачка),
Ь чередовании этих тишь отложени* проявляется снредеден- 

кая цикличность и грубо ьыраженная зеркальная симметричность го 
отношению границы ордовика и силура,

в настоящей работе рассматривается развитие данного бассей
на в течении ашгилла и нижнего-среднего лландовери, охватывающего 
временный интервал от последней обширной гоэднеордовикской транс
грессии до одавереско го времени

Ьошсиское время знаменует последнюю обширную Ордовикскую 
трансгрессию на территории хфибалтнки» когда почти повсеместное 
накопление тонких известковых идов сауньнекого времени замещал
ся с образованием сравнительно глинистых осадков вормсиекого вре
мени с одновременнш возникновением четкой фациальной зональнос
ти и наибольшим распространением на территории Прибалтики темных 
битуминозных граптолитовых глин (фякаская свита), Шследние за
нимали значительную площадь осевой структурно-фациальноп зоны» 
замещаясь по окраинам бассейна карбонатно-глинистыми» в той или 
иной степени органогенно-детритиетши отложениями (тудулиниаская 
свита в иной и Средней «сгоним; мейлунская свита - в ьосточной 
латвки и в Средней и восточной Литве), „алее в Северной Эстонии 
располагался гюяс образования сероцветных детритовых известковых 
осадков Скыргесса&рескаи свита) аналоги которого прослеживаются 
в -го-оосточной Прибалтике в более восточных разрезах мейлунской 
свиты.

для осадконакопления вормсиекого времени характерно симмет
ричнее расположение фации на северном и юго-восточном крылах бас
сейна и сравнительно небольшое колебание мощностей за исключением



фяхаских граптолитовых глин, отличающихся очень небольшими мощ
ностями (4-5 м).

О трансгрессивном характере вормсиских отложений говорит 
то, что в Восточной Латвии и Восточной Литве мейлунская свита 
частично залегает на нкгиенаб&л&скнх отложениях и аналоги еаунь- 
яских известковых илистых отложений отсутствуют (Ульст, Гайлите, 
Яковлева, 1962).

Пиргуское время отличается от вормсиского заметной ф&циаль- 
ной изменчивостью и в частности цикличным чередованием тонких 
известковых илов с более глинистыми осадками, которым в краевой 
части бассейна прибавляются органогенно-детритовкз известковые 
осадки.

Пиргуское время началось с обширным распространением в осе
вой структурно-фациально й зоне бассейна красноцветных известко
во-глинистых осадков (юнсторпская свита). По имеющимся представ
лениям по окраинам бассейна в его же время отлагались в основном 
тонкие светлые известковые иды с многочисленными остатками сифо- 
никовых водорослей (моэская и сведасайская свиты), а в узкой пе
реходной полосе, вероятно, зеленовато-серые известковые иды, 
обогащенные рассеянным глауконитом (тоотсиская свита в Средней 
Эстонии). £ Северной и Средней Эстонии к названным отложениям 
приурочены отдельные биогермы (Вики, Нийби, Паатсалу, Быхма), 
наиболее крупные в переходной зоне от моэско-тоотсиских отложе
ний к юнеторпским.

й середине раннепиргуского времени широким распростране
нием в осевой и переходной зоне пользовались зеленовато-серые 
(реже пестрые) белее глинистые осадки (елгавская и халдихуская 
свиты), аналоги которых в краевой части бассейна не совсем ясны



(Б Северной Эстонии предполагается наличие седиментациоиного пе
рерыва, рис. 2.1. - 4).

Нижнепиргуское время заканчивается с новым и наиболее обшир
ным распространением в бассейне сравнительно чистих известковых 
илов. В этот раз они обширно распространяются также в осевой час
ти бассейна, где отличаются своей "стерильностью", т.е. практиче
ски полным отсутствием остатков раковинных организмов (паровей- 
ская свита). Временами в бассейн поступило больше терригенного ма
териала, и отложение чистых известковых илов замещался с извест
ково-глинистыми (гулбинская пачка), причиняя цикличное строение 
осадочной толщи. В краевых частях бассейна известковые илы содер
жат заметно больше различного детрита, в частности сифониковых 
водорослей (оостриЬкая свита в Средней Эстонии, балтинавская и 
верхи сведасайской свиты в Восточной Латвии и Восточной Литве, 
соответственно).

В поэднепиргуское время отложение известковых илов замещал
ся почти повсеместно с более глинистыми осадками. В осевой струк-
турно-фациальной зоне снова началось накопление зелено- и красно-

^ к у й л и с к а я  с б и т а } .
цветных карбонатно-глинистых илов; но на меньшей территории, чем
сходные юнсторпско-елгавские отложения в начале пиргуского вре-

*)мени. В переходной полосе ъ  краевой структурно-фациальной зоне 
в это же врем£ отлагались в разной степени глинистые органогенно- 
детрнтовые известковые илы (адилаская свита и ее фациальные ана
логи лудзаская и укмяргская свиты на юго-восточной окраине бас
сейна). Наиболее мелководные и очень богатые органическими остат
ками отложения отмечены на востоке Латвии (скв. Дудза, Малта), 
где по данным Р.Ж. Ульет, Л.К. Гайлите и В.И. Ноквлевы (1962) 
встречаются даже коралловые биогермы. В более южных частях Средне
Литовского палеопрогнба соответствующие позднепиргуские отложения



вероятно декодированы (Ульет, Гайлите, Яковлева, 1982).
Заканчивается пиргуское время, вероятно, коротковременным 

сэдиментационным перерывом на значительной части территории па
леобассейна эа исключением переходной полосы в Средней Эстонии, 
где отлагались глинисто-карбонатные отложения кабалаской свиты,

Си на юго-восточной окраине басейна, где снова накопились извест
ковые илы с остатками сифониковых водорослей и брахиоподы Holor- 
hynchus giganteus. С этим седиментационнш перерывом, видимо, 
связана частичная денудация нижележащих отложений, которая прояв
ляется в Юго-Восточной Литве, где наблюдается увеличение седимен- 
тационного перерыва в направлении т.н. Средне-Ьямунасского подня
тия. Существенный перерыв наблюдается также в северо-западной час
ти осевой структурно-фациальной зона, на северо-западе полуостро
ва Курземе и в разрезах запада Южной Эстонии, вокруг Рижского за
лива, где наблюдается постепенное эррозионное выклинивание верх
них свит горизонта до юнсторпской, а на самом западе (скв. Охе- 
сааре и 0виши) даже до фякаской свиты (рис. 2 .2 . - 2 , подтип 
Ша). Природа этих стратиграфических перерывов не совсем ясна. 
Одна возможность объяснения - блоковое тектоническое поднятие 
краевых участков осевого прогиба бассейна, вторая - отсутствие 
осадконякопления и размыв на участках палеосклона между осевым 
прогибом и шельфовой частью бассейна.

Наибольшие мощности пиргуских отложений приурочены к пере
ходной полосе в Средней Эстонии и особенно к северной части Сред
не-Литовского прогиба, где мощность достигает 90 м.

Доркуниское время начинается с обновлением осадконякопления 
на большей пасти территории осевой структурно-фациальной зоны,при 
этом в окрестности Рижского залива и Нямунасского поднятия порку-



нкскиб отдошния со стратиграфическим несогласием перекрывают 
разновозрастные пиргуские, а также более древние отложения, В то 
же время по окраинам бассейна расширения ареала осадконакопления 
не наблюдается, наоборот отложения поркуниского времени там от
личаются от ннхезалегающюс пиргускнх своим более мелководным ге
незисом. Поэтому, в общем плане в поркуниское время продолжается 
регрессивное развитие бассейна, начавшее в начале пнргуского вре
мени.

В начале поркуниского времени в осевой части бассейна отла
гались глинисто-карбонатные осадки, которые отличаются от ниже
лежащих позднеордовикских отложений богатой раковинной фауной 
хирнантиево-д&лманитинового типа (кулднгскыг свита). В восточной 
части осевого прогиба кулдигские отложения обогащены алевритистым 
и песчанистым материалом. По существу куддигски© отложения шель
фового типа. Такие в предыдущих стадиях развития бассейна рас
пространялись только в краевой структурно-фациадьной зоне. Это 
значит, что уже в начале поркуниского времени наблюдаются призна
ки обмеления бассейна. Это также четко прослеживается по северной 
окраине бассейна, где в это время на значительной территории Се
верной и Средней Эстонии отлагался пестрый комплекс мелко-подвиж
но водных осадков - скелетных песков, оолитовых, биогермных, биту
минозных подудагунных отложений (эринаская свита).

Местами в конце эринаского времени отлагались песчанистые 
осадки (камарикуская пачка).

Па юго-восточной окраине палеобассейна поркуниские отложения 
сохранились лишь в отдельных случаях (глинксто-известкозые отложе
ния ужпальской пачки, распространенные узкой полосой от г. Укмяр- 
ге до Буткунай, прадстауляют, видимо, язык кулдигекой свиты).



В позднепоркуниское (* салдусское) время всеобщая регрессия 
в бассейне кулы и шруется образованием крайне мелководных песча
нистых органогенно-псаммитовых, оолитовых и конгломератовых осад-£ П 1л I »с
ков («уддигекая, лачка), распространенных почти по всей осевой зо
не бассейна. Они часто замещаются вверх с латунными толкослоича- 
тьзги адевритистыми илистыми осадками со знаками ряби и трещинами 
усыхания (броценская пачка). По бортам бассейна в это время явно 
существовали субаэральные условия. Можно подумать, что такие край
не мелководные отложения на значительной территории не строго од- 
новозрастны, но так или иначе они обозначают время максимума ре
грессии.

Равномерная, резкая регрессия, наблюдаемая в порку: :иское 
время во всех частях Балтийского бассейна явно свидетельствует 
о ее гляцио-эвстатической природе, связанной с известны/Северо
Африканским ашгиллским оледением.

Юуруское время. После обширной регрессии в конце поркуниского 
времени, когда осадконакопление сохранилось лишь в осевой части 
Балтийского бассейна, в начале юуруского времени следовала быст
рая трансгрессия, начавшаяся образованием довольно однородных 
илистых оседков ыхнеской и стачюнайской свит. В осевой структурно- 
фациальной зоне бассейна базальный сдой сыгурийской трансгрессии 
образовали зеленовато-серые карбонатно-глинистые осадки небольшой 
мощности (мергели пуйкульской пачки), обогащенные тонким пылевид
ным глауконитом, но вскоре на большой территории Средней и Южной 
Прибалтики началось накопление сравнительно чистых известковых 
илов стуриской и руяской пачек, достигающих большой мощности на 
востоке осевой зоны в т.н. Елгавском прогибе.



В Южной Эстонии, также отличающей интенсивностью осад кона
копления, карбонатонакопление было, видимо, подавлено поступле
нием со севера и северо-востока глинистого террмгенного материа
ла и более чистые известковые илы накопились лишь в начале фор
мирования ыхнеской толщи карбонато-терриганных отложений и пре
имущественно в более западной части территории, вто время как 
на востоке Южной Эстонии в течение почти всего юуруского време
ни накапливались смешанные терригенно-карбонатные илы в виде 
мергелей с комками глинистых известняков.

В краевой части Прибалтийскогс|бассейна, в частности в Се
верной и Средней Эстонии в первой половине юуруского времени на
капливались глинисто-карбонатные илы со скелетным детритом и ра
ковинами бентосных организмов (отложения варболаской свиты), а 
в самом начале силурийской трансгрессии здесь также отлагались 
чистые известковые илы (отложения койгнской пачки), будто-бы за
полнившие пологие ложбины в начальной стадии трансгрессии. Во 
второй половине юуруского времени на северной окраине Балтий
ского бассейна проявлялось регрессивное развитие и большая фациаль 
ная диференциация. В Северной Эстонии стали господствовать отдель
ные условия и образовалась мощная брахиоподовая банка (ввд^огеа- 
lis borealis),а затем в некоторых участках Северо-Западной Эсто
нии и в окрестности ляру-Рапла в конце юуруского времени образо
валась биогермнад фация (хиллистеская пачка). Несколько южнее 
переместилась пояс образования органогенно-детюитистых илистых 
осадков варболаского типа.

Судя по наличию в базальных слоях варболаской свиты Sfcrick- 
landia lens prima (см. гл. 2.3.1), а также хитинозои из зоны 
Ancyrochitina laevensis, можно думать, что силурийская транс
грессия распространялась на северную окраину бассейна сравни-



тельно рано и седимент&ционный перерыв в шельфовой части бассей
на не длился заметно дольше, чем в его осевой части. Он сущест
вовал еще только в это время, когда в осевой части бассейна на
копились карбонатно-глинистые осадки пуйкулккой пачки (см. рис. 
2.1 - 4).

На юго-восточном крыле Балтийского бассейна в Восточной Лат
вии и Литве краевые истинно шельфовые фации, аналогичные варбо- 
лаской и тамсалуской свитам на севере, большей частью отсутст
вуют и скорее всего денудированы в дошзднелландоверийское время. 
Только на востоке Латвии и северо-востоке Литвы между пиргускими 
и адаверескими отложениями сохранилась маломощная вишкиская пачка, 
представляющая с собой органогенно-детритистые глинисто-карбонат
ные отложения, аналогичные открытошельфовым отложениям вгрбода- 
ской свиты на севере.

Во второй половине юуруского времени на территории Средней 
и Южной Прибалтики осаждение известковых илов (стуриской и руя- 
ской пачек) замещалось с накоплением карбонатно-глинистых осад
ков, часто красновато-коричневыого цвета (мергели ремтеской сви
ты) а по юго-восточной окраине осевой структурно-фациальной зоны 
(Балтийской синеклизы) образовались детритистые- более карбонат
ные отложения апашчяской свиты, представляющие как бы отложения 
удаленной части шельфа, основная, более понбрежная часть которых 
денудирована.

Приведенный обзор показывает, что конец юуруского времени 
знаменует определенную регрессию в краевых частях бассейна, более 
четко выраженную на северной окраине бассейна, но ощутимую также 
на юго-восточной окраине, где.к сожалению, более прибрежные отло
жения не сохранились.



/

Райккюлаекое время началось с некоторой трансгрессией, осо
бенно в Северной Прибалтике, где в самом начале раиккюдаского вре
мени почти на всей территории Южной и Средней Эстонии коротковре
менно накопились мергели и домериты пускуской пачки, ф&циально 
весьма сходные с пуйкульекими мергелями в основании юуруского го
ризонта. Аналогию с началом юуруского времени увеличивает то, 
что вскоре на данной территории началось накопление сравнительно 
чистых известковых илов, превратившихся в шранитовые известняки 
слитерской пачки. В осовод етруктурно-фациальной зоне бассейна 
в это же время продолжалось накопление ремтеских карбонатно-гли
нистых отложений. В конце раннерайккюлаского времени (совпадаю
щего с концом рашшллшщоверийского времени) следовала быстрая 
регрессия моря, которая вела к сильной фацнальной дифференциации 
и образованию в Северной Эстонии раковинно-песчаных отмельных и 
доломитовых лагунных отложений (верхи мюндиской подсвиты), а в 
Средней и Южной Эстонии к замещению осаццения однородных извест
ковых илов с более глинистыми и органогенно-детритистымн терри- 
генно-карбонатными осадками (вяцдраские слои, низы колкаской пач
ки).

В течение среднего ллацдовери(втора» половина райккюлаского, 
начало адавереского времени ?) по меньшей мере трижды повторялись 
аналогичные циклы осадконакопления, выраженные в чередовании бо
лее чистых известковых и глинисто-карбонатных илистых осадков 
(см. гл. 2.3.3.). Одновременно наблюдается общая регрессивная 
тенденция развития бассейна с постепенным перемещением в южном 
направлении ф&циальных границ в синфазных частях седнментацион- 
ных цикдитов.

Резко выраженная цикличность седиментации, характерная для 
рсъйккюлаского времени в Северной Прибалтике, возможно, объясняет



ся с какими-то периодическими климатическими флуктуациями (чере
дованием аридизации и гумидизации), что регулировало интенсивность 
поступления в бассейн терригенного материала, а также колебание 
уровня воды.

О регрессивном характере развития северного крыла Балтийско
го бассейна в средне-лландоверийское время говорит тот факт, что 
в Западной Эстонии на значительной территории прослеживается се- 
диментационный перерыв, увеличивающийся в северо-западном направ
лении и достигающий максимума в северных разрезах о. С&аремаа и 
на юге о. Хийумаа, где практически вся среднелландоверийск&я часть 
разреза отсутствует (см. гл. 2.3.3). Перерыв в осадконакопленни 
явно связан с определенным эрозионным срезом райккюласких отложе
ний, так как отложения румбаской свиты адавереского горизонта по 
существу несогласно перекрывают разнофациальные и разновозрастные 
отложения среднего лландовери.

Б Средней и Южной Прибалтике, в осевой части Прибалтийского 
палеобассейна в райккшаское время продолжалось ее постепенное 
углубление с формированием резко некомлензированного прогиба, в 
котором отлагались темные слегка битуминозные глины с многочис
ленными остатками граптолитов, почти лишенные остатков бектосных 
форм (добельская свита). По мощности эти отложения более чем десять 
раз уступают отложениям в Южной Эстонии, считаемым нами отложения
ми склона данного платформенного краевого бассейна (Нестор, Эй- 
насто, 1977 и др.).

На юго-восточном крыле бассейна латеральные фациальные ана
логи добельских граптолитовых глин отсутствуют, чего практически 
невозможно объяснить иначе, чем их денудацией в конце средне- 
лландоверийского времени,когда Белорусско-Мазурский выступ крис



таллического фундамента, видимо, претерпел тектоническое подня
тие с денудацией средне- и нижнелландо верийских отложений на его 
склоне. Иначе очень трудно объяснить резко выраженное фацлальнов 
асимметричное строение поркуниской и нижне-среднелландо верийско й 
толщи отложений, сохранившихся до наших дней (см. рис. 2.1-3 
и 2.1 - 4). для более ранни*- этапов ордовика и для всего следую
щего силурийского периода характерно четко выраженная фациальная 
симметрия на северном и юго-восточном крылах палвобассейна (см. 
Мяннидь, 1966; Кальо, Юргенсон, 1977).

Средне-ляандоверийской регрессии, проявляющейся на обоих 
крылах Балтийского бассейна следовала обширная верхнелландоверий- 
ская трансгрессия. В Северной Прибалтике четко выделяется два 
этапа развития трансгрессии (Нестор, 1972), причем максимальное 
развитие по лл-чает трансгрессия в начале велизеского времени (зона
S. turricula tus). В Юго-Восточной Прибалтике в то же самое время 
наблюдается даже более обширная трансгрессия и на всей юго-вое- 
точнои окраине бассейна (также как и на северной) началось отло
жение карбонатно-глинистых осадков, трансгрессивно перекрывающих 
разновозрастные отложения от пиргускчх до райккюласких.



4.2. Значение гляциоэвстатики на развитие осадкона- 
копдения и положение границы между системами

После установления позднеордовикского материкового оледенения 
в Северной Африке (Beuf et a i. ,  1966,1971, A llen , 1975 и др.) в 
разных регионах ш»ра стали обращать внимание на регрессивный ха
рактер осадконакопления в конце ордовикского времени и объяснять 
это с гляциоэвстатическим понижением уровни мирового океана. Яв
ления эвстатического обмеления проявляются одинаково четко как в 
терригенных, так и карбонатных разрезах и более подробно рассмот
рены соответственно в регионе Осло (Brenchley, Bew ail, 1980) и 
о-ва Антикости (Petryk, 1981),

Хотя продолжительность всей гдяциальной эпохи с длительными 
межледниковыми периодами иногда оценивается от среднего ордовика 
до лдандовери, охватывающей до 25 миллионов лет, максимальную гля- 
циацию, продолжительностью до 1 , 2  млн. лет, связывают с временем 
Хирнант в конце ордовика и предполагают понижение уровни мирового 
океана в это время на 50-100 м (Brenchley,Bew ail, 1980). В период 
максимального оледенения установлено по меньшей мере три наступле
ния ледника, чередовавшихся с межледниковыми или межстадиальными 
фазами. В разрезах морских отложений эти климатические осцилляции 
проявляются в циклическом чередовании трансгрессивных и регрессив
ных фаций (Pe tryk , 1981).

Начало силурийского времени в районах более или менее беспре
рывной седиментации почти везде знаменует четкая трансгрессия, 
связанная с практически мгновенным в геологическом смысле повыше
нием уровни мирового океана после окончания оледенения. В платфор
менных бассейнах это выражается в образовании сравнительно глубоко



водных илистых осадков, покрывающих мелководные зернистые или био- 
гермные осадки верхов ордовика (см. ВгапсЫ.еу, Нека1 1 , 19 0 0, 13 8 2, 
Ре1;:гу1с, 1981). В глубоководных фациях эвстатический минимум кон
ца ордовика часто проявляется в накоплении алевритистых, глинистых 
или домеритовых отложений с более редкой гр&птолито вой или смешан
ной граптолитово-хирнантиевой фауной, а силур начинается с типичны
ми тёмными граптодитовыми сланцами или аргиллитами (Сконе, Северная 
Польша, разрезы Омулевского поднятия и т.д.).

В Балтийском бассейне все эти общие закономерности, связанные 
с позднеордовикской гдяцио-эвстатической регрессией, проявляются 
весьма чётко. Приведенный обзор о развитии бассейна (гл.4.1) пока
зывает, что в конце ордовика прослеживается несколько рубежей срав
нительно резкого ивменепяя режима осадконахопдения с перерывами в 
седиментации в отдельных частях региона или на большей части его 
территории. Более существенные из них связаны с концом пиргуского 
и поркуниского времени; но наблюдав^ в середине последнего.

Б общем, регрессивное развитие бассейна началось уже в нача
ле пиргуского времени, но резко проявляется в его конце, когда пред
полагается существование седиментационного перерыва на значитель
ной части территории Прибалтики. К сожалению этот перерыв не фикси-

„ - руется в последовательности фаций, почти везде пиргускрй разрез
заканчивается с отложениями средних для платформенного бассейна 
глубин. Только локально перерыв имеет значительный стратиграфиче
ский объем (в окрестностях Рижского залива и ямунасского поднятия), 
с признаками эррозии нижележащей толщи осадков. Б этих районах от
ложения куддигской и еаддусской свит поркуниского горизонта пере
крывают пиргуские с некоторый стратиграфическим несогласием, но 
принимая во внимание всю территорию бассейна, в поркуниское время 
продолжается регрессивное развитие, начавшее в начале пиргуского.



Это выражается в том, что на северной окрайне бассейна наблюдает
ся замещение «датских открытоьельфовых илисто-детрктовых осадков 
со верннстыми детрнтовыми я биогермными отдельными отложениями эри- 
ншекой свиты. Возможно, что предьолагаеашй стратиграфический пере
рыв в конце яиргуского времени связан со скачкообразным обмелением 
бассейна, вызывавшим ревную перестройку режима осадхонакопленил со 
заметным латеральным перемещением фаций. Причиной такого явления 
может быть скорее всего эвстатичесхое понижение уровни моря.

Четкое изменение режима осадкоиаиомленмя происходило также в 
середине поркуниского времени, когда в осевой зоне бассейна отло
жение хулдичеккх детрмткстых иввестково-гаи истых осадков бассей
нового типа замещалось с образованием песчанисто-детрит шх, ооли
товых и конгломератовых осадков отмельного типа (пилтенская пачка 
оаддусской свиты), а затем местами с лагунными михрослойчатыми или
стыми отложениями (броцепская пачка садхусской святы), в основании 
салдусской свиты также прослеживается определённый перерыв и мес
тами небольшое несогласие с более древними осадками (Ульет, Гайди- 
те, Яковлева, 1962). Б бортовой части бассейна в поадиепоркуниское 
время, видимо, господство вади уже континентальные условия (см. гл. 
4.1.>.

Регрессивное развитие бассейна заканчивается в конце поркуни
ского времени. Б самих верхних слоях этого горизонта, в лагунных 
отложениях броценской пачки по данным Р. У льет (1972) установлен
Dalm anltina mucronata • Ы И В Д Я Ь в  ** OJWOBWC«»« ВО.^СТ.

/рус кое время начинается в осевой части иалтийского бассейна 
сразу с отложением пеллитовых глинистых *«и известковых осадков 
ыхнеской и ст&чвнайской свит со силурийскими хонодонтами <0zarkodlna
ex sr. oldhamensis )* Л Ш  *°“  " “ > ".«ОГО-
позже) с илисто-детритовыми карбонатными отложениями со stricj£landia
lens prima * То знаши* что в «ячале вурусюого времени происходило



превращение к фациальной обстановке, господствовавшей в бассейне 
в пиргуское время (лишь с некоторым перемещением фациальных гра
ниц и поясов наибольших мощностей).

Такое явное совпадение общих тенденции развития осадконакопле- 
ния с другими регионами (Осло, Уэлс, Антикости), подтверждает боль
шое значение гляциоэвстатики и в позднеордовикско-раннесидурийском 
осадконакоплении Прибалтики. Можно предполагать, что максимальному 
позднеордовикскому оледенению в Прибалтике соответствовало порку- 
ниское время, в начале и середине, которого происходили скачкооб
разные регрессии, а концу следовала очень резкая силурийская транс
грессия в начале юуруского времени.

Б заключение можно сказать, что на территории Прибалтики по 
полноте разреза пограничных отложений и по био- и лнтофацнальной 
характеристике пород можно различить четыре типа разрезов погранич
ных отложений:

1. Наиболее полные и глубоководные разрезы встречаются на шель
фе Балтийского моря и в Северной Польше в граптолитовой биофации, 
где ордовик кончается темными глинами и мергелями с раковинной 
фауной типа Н1гпшгЬ1а а силур начинается с черными граптолитовыми 
аргиллитами зоны Akidogra.ptиз асигазлха̂ а.

2 . Возможно полные, но палеонтологически неполно охарактеризо
ванные разрезы в осевой зоне Прибалтийского бассейна, где в конце 
ордовика отлагались сначало мергели и глинистые известняки с фау
ной Н1 кмш*1а * Ба1тогаЪ:ша , а затем сильно обеднённые отмедьно- 
лагунные отложения, а силур начинается с мергелями и афанитовыми 
известняками редкой раковинной фауной типа С1 ог±п.с1а.



3. Разрезы северной окрайны бассейна с небольшим седиментацион- 
ным перерывом в верхах ордовика и, возможно, в самых низах силура. 
Ордовик кончается с раннепоркунскими отмельными отложениями с фау
ной з-Ьгер-Ыс а силур начинается с детрнтовымн известняками фауной
StrIcklandia.

4. Разрезы на юго-восточной окрайне бассейна с длительны ; 
стратиграфическим перерывом (или перерывами) в пограничной части. 
Ордовик заканчивается афанитовыми известняками с фауной НоХогЬ^ушШия 
на уровне верхов шргуского горизонта, а силур начинается с верх- 
нелландоверийскими мергелями, между которыми местами встречаются 
тонкие остаточные язьиш пород поркуниского или юуруского горизонтов.
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отзыв
на отчет Цитологическое и палеонтологическое 
обоснование границы ордовика и силура в Прибалтике"

Отчет составлен по результатам научно-исследовательских ра
бот, проведенных ИГ АН ЭССР с 1981 по 1983 г. с целью все
стороннего изучения литологии и фауны пограничных горизонтов 
ордовика и силуре.

В ходе разработки темы изучались литературные данные, реви- 
..ировались полевые описания большого количества скважин на тер
ритории всей Прибалтики,изучались разрезы более 40 скважин и 
более 60 обнажений.

Результаты изучения изложены в тексте отчета на 314 стра
ницах. Отчет состоит из двух осню ных частей. Первая часть по
священа на стратиграфическое расчленение и литологическую ха
рактеристику пограничных слоев. Вторая часть отчета посвящена 
изучению изменении фауны в пограничных слоях.

В начале работы приведен анализ состояния проблемы и значе
ния разреза Прибалтики для проведения границы ордовика и силура, 
из которого следует , что разрезы Прибалтики как самые разнофаци- 
альные,представляют хорошие предпосылки для решения проблемы.

В начале второй главы пригодится обзор работ, которые имели 
значение для разработки детальной местной стратиграфии погранич
ных горизонтов. Следует подчеркивать оперативность авторов, ис
пользовавших кроме опубликованных материалов и различные неопуб-

I'.линованные источники, позволяющие уточнить решение проблему границ
Удачным и обоснованным является стратиграфический интервал, 

от вормсиского до райккюлаского горизонтов, используемый для ана
лиза событий состоявшихся в бассейне при переходе из ордовика в 
силур.



Большую ценность имеют представленные в начале главы две обоб
щенного стратиграфического профиля черег весь Прибалтийский палео
бассейн. Важно, что на них коррелируются одновременно силурийские 
и ордовикские местные стратиграфические подразделения. Нагляд
ность профилей повышает используемый принцип окраски. Интересно 
было бы проводить один разрез через Среднюю Эстонию. При строе
нии профилей ровной принято граница силура и ордовика. В таких 
условиях несколько затрудняется проведение относительно синхрон
ной границы между свитами пиргуского и вормсиского горизонтов.

Приведена корреляционная стратиграфическая схема пограничных 
горизонтов ордовика и силура в Прибалтике с утчетом некоторых не
опубликованных положений, которые имеют значение для развития 
местных стратиграфических схем.

Основной объем первой засти отчета посвящен стратиграфическо
му расчленению и выделению основных типов разрезов пограничных 
горизонтов по всей Прибалтике. Текст сопровождается наглядными 
схзмами площадного распространен!я типов разрезов для каждого го
ризонта.

Отложения вормсиского горизонта подразделены на пять типов 
разрезов структурно-фациального характера. Выделены четыре свиты 
с характерной фауной для каждого. Не совсем ясной остается только 
стратиграфический объем мейлунской свиты.

Отложения пиргуского горизонта подразделены на восемь типов 
разрезов с выделением 16 свит. Остается впечатление, что некото
рые из них дублируют друг друга ^сведессайская и моэская и др.). 
Трудно согласится тем, что оострикуская свита распространяется 
только в пределах западной и средней частях II типа разрезов, по- 
видимому она имеется и восточнее й̂ыгева). Еще можно сомневатся 
в предельной мощности кабалаской свиты, которая по данным отчета 
не превышает 5 метров (в скв. Пярну она более 10 м).



Вполне обосновано выделение новой викиской свиты, охватыва
ющей биогермные и шлейфовые отложения моэской и тоотсиской свит. 
Авторами отчета выдвинута идея отнесжи толщу мергелей в середине 
пиргуского горизонта к халликуской свите, при присутствии под 
мергелями моэской и тоотсиской свит, и - к елгавской свите при 
присутствии под ними юнсторпской свиты. На профилях (рис. 2.1.-3) 
этот принцип не везде придерживается. Тем же не обосновано выделе
ние балтинавской и моэской свит одновременно, там как отсутствует 
разделяющая их халликуская свита.

При описании лудзаской свиты высказано, что лудзаская и оост- 
рикуская свиты имеют много общего, но первая представлена глинис
тыми известняками, вторая чистыми известняками. Непонятным ос
тается положение укмяргской свиты. В тексте свита сопоставляется 
с адилаской, оострикуской и лудзаской свитами, но н& рис. 2.1.-2 
она сопоставлен?паровейской свитой. Таученекая свита в данном 
отчете переключен в состав^ пиргуского горизонта.

Низы силура приведены в объеме нижней и средней лландовери. 
Приведено характеристика всех стратиграфических подразделений их. 
Современный объем и расчленение юуруского горизонта приведена с 
использованием последних материалов геологов Прибалтики. В пре
делах юуруского горизонта выделены четыре типа разрезов с разде
ление! горизонте на шесть свит. В ыхнеской свите впервые выделяет
ся тоомеская пачка как аналог пуйкульской пачки.

В райккюласком горизонте выделены три основных типа разрезов, 
Впервые приведены приеыливые критерии ограничения райккюлаской 
(кулламааской) и саардеской свит. Райккюлаская свита подразделена 
на две подсвиты на основе двух довольно равнозначных мезоциклитов, 
граница между которыми является идвовреиенно границей нижней и 
средней ллаьдовери. Нижний мезоциклит выделен как мюндиская под- 
свита, стратотипом которой является каменоломня Шонди. По мнению 
рецензента породы, которые обнажаются в карьере Мюнди коррелируют-



ся лагунными отложениями верхнего мезоциклита названного Лубъ- 
яским. В районе Пайде-Тюри-Кяру граница между мезоциклитами т. е. 
подсвитеми нечетная и здесь следует ограничиватся выделением одной 
Р&ЙК1ШЛ8СК.0Й свиты.

Приведенное циклостратиграфическое разделение райккюлеского 
горизонта на слои, приемликое б районе типа резреаов На, где 
пачки саррдеской свиты четко ке ввделимые. Полностью нельзя сог
ласится приведенном в отчете сопоставлением слоев и пачек саар- 
деской свиты.

Во второй части отчета рассмотрено состав, распределение и 
стратиграфическое значение восьми основных групп фауны погранич
ных горизонтов ордовика и силура а Прибалтике. По этим данным в 
фауне пограничных горизонтов ордовика и силура Прибалтики пред
ставлено 342 рода и 714 видов. Приведено распределение их по груп
пам. Все группы подробно охарекгеризоваиы. Приведены данные о 
семейственном, родовом и видовом составе каждой гругпы. Опредзле- 
но биостратмрефическая ценность границы ордовика и силура для 
каждой группы отдельно. Более подходящими группами являются для 
проведения границы силура и ордовике тебулятомопфяые кораллы, 
бр&^иоподы, трилобиты, остраюдк и хптинозои. Медее приемлимыми 
являются стром&топоры, грагтолвты и конодонты. Последние находят
ся еще в начальной стадии изучения.

Важно, что установлен ряд коррелятивных палеонтологических 
данных, позволяющих положение границы ордовика и силура в При
балтике сопоставить с международно принятым биостратиграфическим 
стандартом.

Отчет заслуживает высокую оценку.
Геолог Гидрогеологической партии

16.1У 1984 г. Кейлаской ГЭ УГ ЭССР

X. Переьс







s u

0 0

<5 ^


