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Справочное издание "Стратиграфические схемы Латвийской
СОР" содержит схемы подразделения отложений всех геологических 
систем, развитых на территории республики. Необходимость его 
публикации обусловлена важной задачей повышения эффективности 
геологических исследований, стоящей перед геологической олуж- 
бой СССР. Установление возраста, последовательности залегания 
и взаимоотношений отдельных опоев и толщ отложений является 
основой решения любых геологических вопросов, а детальность и 
обоснованность стратиграфического подразделения пород во многих 
случаях определяют точность и рациональность большинства геоло
гических исследований. Крупномасштабные геологические карты, 
необходимые при поисках и детальной разведке полезных ископае
мых, проведении крупного промышленного строительства, поисках 
подземных вод и ловушек для захоронения промышленных стоков, 
составляются на основе дробно расчлененных опорных разрезов с 
выделением подразделений мощностью до 10-25 м. Работы по изуче
нию мелководного шельфа Балтийского моря, осуществляемые в рес
публике, также базируются на стратиграфической основе расчлене
ния прибрежных отложений, так как интерпретация геофизических 
данных невозможна без анализа опорных разрезов побережья.

С учетом вышеизложенного назрела необходимость совершен
ствования и упорядочения отратиграфичеоких схем, а также созда
ния меотных дробных шкал, способных отразить все особенности 
геологичеокого строения отдельных структурно-фациальных районов 
Латвии. Работа над оозданием местных схем, уточнением и детали
зацией региональных схем проводилась оотрудниками Отдела гео
логии Латвии ВНИШОРГЕО и Управления геологии при Совете Минист 
ров Датвийокой ССР о 1960 г .  Оообенно интенсивно и целенаправ
ленно эта работа велась в рамках Латвийской стратиграфической 
комиссии.

При разработке и уточнении отратиграфичеоких охем были ио 
пользованы результаты воех палеонтолого-отратиграфичеоких и 
литологических исследований ооадочного чехла Латвии, особенно



тенсивно осуществлявшихся в 1950-1974 i t . геологами Латвии 
> их коллегами из Литвы и Эстонии.

Справочник включает 14 стратиграфических таблиц содравдо 
(вния архейских, протерозойских, кембрийских, ордовикских, си

лурийских, девонских, каменноугольных, пермских, триасовых, 
юрских и четвертичных отложений и объяснительный текст к ним.

Схемы составлены с учетом требований Проекта стратиграфи
ческого кодекса (варианты I  и I I ,  1970 и 1974 г г . )  и оформлены 
согласно Инструкции но составлению корреляционных стратиграфи
ческих схем на территории СССР и отдельных ее регионов (1958 г .)

Все стратиграфические охемы объединяют подразделения трех 
категорий: общих, региональных и меотных. Общие стратиграфиче
ские подразделения (группа, система, ярус) основаны на перио
дизации геологической истории земной коры, имеют планетарный 
характер и едины для всей площади распространения отложений. 
Региональные стратиграфические подразделения (надгоризонт, гори 
зонт, подгоризонт, зона) объединяют одновозрастные местные под
разделения разных структурно-фациальных районов Прибалтики не
зависимо от их датологического состава и строения и отражают 
самостоятельный этап геологического развития этой территории.

Местные и вспомогательные подразделения i серии, свиты, тол. 
щи, псдсбиты, слои, пачки) представляют собой геологические те
ла, четко выделяющиеся по литологическим и палеонтологическим 
признакам, и отражают особенности геологического развития отдель 
ных структурно-фациальных районов Латвии. Характеристика этих 
подразделений составляет основное содержание справочника.

Поскольку очертания структурно-фациальных районов Латвии 
не совпадают с администратданщш границами республики, то при 
выделении подразделений учтены опубликованные материалы по уеот 
пым подразделениям, установленным в соседних республиках.

Вое стратиграфические схемы отражают уровень современных 
знаний в страде и за рубежом о подразделении, составе и комп
лексах фауны осадочной толщи и кристаллического фундамента Лат
вии и ио мере их углубления будут совершенствоваться и уточнять 
ои. Наиболее детальны схвш  подразделения ордовикских, силурий
ских и варкпедевоноках отложений. Недостаточно опробирована схе 
уа ьзьйриййжих отложений. Нет единой точки зрения на расчлене-



кие архея, нижнего и среднего протерозоя, поэтому п у б л и к у с я  
две схемы подразделения этих пород. Недостаточно изучена стра
тиграфия пермских, триасовых, юрских отложений, имеющих огра
ниченное распространение в Латвии; для их подразделения иоподъ 
зованн схемы, предложенные литовскими стратигр&фами.

Объяснительный текст к схемам содержит изложение основных 
положений о выделении, распространении, условиях залегания, со
ставе и комплексах фауны местных подразделений Латвийской ССР, 
Приводится корреляция этих подразделений о региональными под
разделениями Прибалтики и единицами общей стратиграфической 
шкали.

Справочное издание "Стратиграфические схемы Латвийской СОР" 
подготовлено коллективом авторов: А.П.Биркисом, А.П.Ерангули
сом, Л.К.Гайлите, А.В.Гавриловой, И.А.Данилансом, А.Я.Лунцем, 
Л.А.Лярской, Е.А.Менакер, А.Э.Мурниексом, Л.С.Савваитовой,
В.С.Сорокиным, Р.Я.Улъст, А.И.Фридрихсоне, Общее руководство 
работой осуществлялось председателем Латвийской стратиграфиче 
ской подкомиссии Р.К,Ульет. .

Все местные схемы одобрены Латвийской стратиграфической 
комиссией и обсуждены на секциях Прибалтийской региональной 
межведомственной стратиграфической подкомиссии (Прибалтийской 
РМбК) в ноябре 1974 г , в г.Р ига и в ноябре 1975 г . в г.Таллин.



А Р Х Е Й С К А Я  И П Р О Т Е Р О З О Й С К А Я
Г Р У Д П А 

( Т а б л и ц а  I )

Нижнедокембрийские метаморфические и магматические обра
зования слагают кристаллический фундамент, на глубоко денуди- 
рованной и пенепленизироввнной поверхности которого залегает 
платформенный чехол (венд-фанерозой). Вопросы геологического 
строения фундамента и возраста слагающих его кристаллических 
пород затронуты во многих работах, посвященных фундаменту Руо- 
ской платформы (Варданянц, 1960; Варданяны, Тихомиров, 1970; 
Зандер и соавт. 1967; и д р .) .  Более полно эти вопросы освещены 
латвийокими исследователями (Биркис, 1967, 1971; Биркио, Озо
линь, 1968; Биркис и д р .,  19726,д ; Богатиков, Биркис, 1973;
Лунц, Озолинь, 1969; Лунц, 1969а,б, 1972, 1973я^и д р .) .  Все 
авторы указывают на сложное строение кристаллического фундамен 
та Латвии: выделяют дренние архейские массивы и окаймляющие их 
протерозойские (карельокие, свекофенскне) складчатые зоны и ое- 
кущий юс плутон рапакиви.

В настоящее время в пределах Латвии установлены следующие 
ооновные структурные элементы: Эстонско-Латвийский и Западно- 
Литовокий архейские складчатые масоивы, разделяющая эти массивы 
Инчукалнская ветвь Литовско-Белорусской нижнепротерозойской 
складчатой зоны (рио .1). На востоке реопублики выделяется Вос
точно-Латвийский гранитогнейсовый массив, возрастное и отруктур 
нов положение которого пока не ясно (Биркио и д р .,  19726). 
Складчвтые сооружения нижних карелвд по системам глубинных раз
ломов обтекают и частично ореаают Вооточно-Латвийский гранито- 
гнейоовнй массив и архейские окладчатые отруктуры гранулитоьых 
массивов. Архейские и нианепротерозойокие складчатые отруктуры 
прорваны в конце ореднего протерозоя гигантским, сложным по 
отроению Рижским плутояом анортозитов и рапакиви, в приконтак- 
товых зонах которого в тектоничеокйх депреооиях сохранились от 
денудации нематаморфизованные ооадочно-вулканогенные породы вер
хов ореднего протерозоя.

В 1972 г .  коллективом прибалтийских геологов (Биркио и 
д р ., 19726,д) в ооотаве нижнего докембрия Прибалтики, и в чаот-



Рио Л .  Схема тектоничеокого районирования кристалли
ческого фундамента Латвии.
1 -  Рижский плутон анортозитов -  рапакнви;
2 -  Литовско-Белорусская нижнепротерозойская 
окладчатая облвсть (ЛБ) и ее Инчукалнская 
ветвь (И); 3 -  Восточно-Латвийский гранитогней
совый массив (ВЛ); 4 -  архейские складчатые мас
сивы: Эстонско^Яатвийский (ЭЛ) и Западно-Литов
ский (ЗЛ).

пости Латвии, были выделены следующие стратиграфические под
разделения:

-  прибалтийский гранулитовый комплекс архейского воз
раста;

-  инчукалнский терригенно-вулканогенннй комплекс нижнего 
протерозоя;

-  адажокап вулканогенно-осадочная толща среднего проте
розоя;

-  павилостокая ооадочно-вулканогенная толща верхов сред
него протерозоя.

А Р X Е й

Архейокие глубоко метаморфизованные образования прибал
тийского гранулитового комплекоа слагают крупные сложнопост- 
роенные Эстоноко-Латвийский и Западно-Литовский складчатые 
массивы. Эти образования развиты в Северо-Восточной Латвии, 
где вскрыты окважинами Валмиера, Стренчи, Стайцеле-4, Понкули,



Алуксне-Э9 и другими, и в юго-западной части республики: в 
пределах Бернэтокой и Папеской структурных площадей.

В составе прибалтийского комплекса преобладают мелано- 
кратовые, богатые кальцием породы -  гиперстеновые, диопсидо- 
вые, двупироксеновые плагиоклазовые сланцы п гнейсы, нередко 
с равновесными роговой обманкой и биотитом. Другая группа по
род, составляющих комплекс, бедна кальцием и обогащена калием. 
Эго гиперстенсодержание ортоклаз-плагиоклазовые сланцы и гней 
сы с биотитом, роговой обманкой, реже гранатом. Относительно 
редко встречаются глиноземистые гнейсы с биотитом, силлимани
том, кордиеритом, гранатом и шпинелью. Характерны богатые же
лезок породы, представленные еклогитоподобннми кристаллослан- 
цэми и гнейсами с омфацитовым клинопироксеном, гранатом и маг 
нетитом и возни1-Лими по ним магнетитовыми и клинопироксенито- 
выми кварцитами. Соотношения различных типов пород и их отрэ- 
тиграфическея последовательность не выяснены.

Первичная природа гранулитов устанавливается о трудом. 
Преобладают породы, по соотаву соответствующие основным -  орел 
ним магматическим образованиям, реже -  карбонатно-глинистым 
осадкам. Железистые породы распространены локально и, вероят
но, относятся к вулканогенно-осадочному типу. Диафторические 
изменения в гранулитах Северной Латвии развиты слабо и подчи
нены зонам тектонических нарушений. В юго-западной части Лат
вии метапороды гранулитового комплекса претерпели существен
ные изменения. Они здесь повсеместно катаклазировакы и мило- 
нитизированы, перекристаллизованн о новообразованием диафто- 
рических минералов ам$иболитовой фации, часто гранитиэированн 
и мигматизированы.

Архейский возраст комплекса предполагается на основании 
отсутствия в пределах массивов свойственной протерозойским 
складчатым зонам структурно-Фациальной зональности, широкого 
площадного развития специфичных для архей-формаций гилер- 
отенсодержащих основных кристаллооланцев и гнейсов, эндерби- 
тов и чарноклтов, по ареальному характеру регионального мета
морфизма гррнулитовой фации, проявлениям полиметаморфизма 
(диофтореза). Развитые в Латвии гранулитовые породы сопоста
вимы с образованиями Кольской серии (Биркис, 1967, 19726).



Радиогенный возраст гронулитовых пород, определенный по мине
ралам и валовым пробам, колеблется в пределах 1360-2450 млн. 
лет , что намного меньше предполагаемого архейского возраста.

Кристаллосланцы и гнейсы гранулитового комплекса в раз
личной степени чарнокитиэированы, нередко мягматизированн. В 
Латвии установлены эндербиты (скв.Кемери), гиперстенсодержа- 
пше плагиогранит-мигматвты (скв.Алуксне-99, Бернаты-П-6 и д р .) ,  
мангерит-мигматиты (скв.М адона-93), в Южной Эстонии известны 
также чарнокит-мигматиты. Кроме того, достаточно широко раз
виты плагиомикроклиновые граниты и мигматиты амфиболитовой 
фации, соотношения которых с гранулитовым комплексом остаются 
невыясненными.

Условно к архею-нижнему протерозою по общим геолого
структурным соображениям относят гранитогнейоы и граниты Вос
точно-Латвийского пассива. Вскрытые скважинами Атаигаена-9, 
Вишки-25, Лудза-15 и другими биотитовые и биотит-роговообман- 
ковые гранитогнейсы, гнейсовшшые граниты, мигматиты и прочие 
породы амфиболитовой фации метаморфизма являются скорее всего 
сильно переработанными в протерозое породами архейского осно
вания.

П Р О Т Е Р О З О Й  
НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ

Нижний протерозой развит в пределах Инчукалнской ветви 
Литовско-Белорусской складчатой зоны л представлен инчукалн- 
ским терригенно-вулканогенным комплексом. Метаморфические по
роды комплекса и ультраметаморфические и интрузивные образо
вания вскрыты многочисленными скважинами, сосредоточенными на 
Инчукалнской площади, а также рядом удаленных друг от друга 
скважин: Рига, Олайне, Ляулены-25, Нитауре-58, Скривери-102, 
Бауска-22, Балдоне-80 и др . Терригенно-вулканогенные образо
вания инчукалнского комплекса прогрессивно мотаморфизованы в 
условиях наиболее высокотемпературных субфаций амфиболитовой 
фации при умеренных давлениях, при этом характерно широкое пло
щадное развитие метапород, формирована ихся в примерно близких 
термодинамических условиях; метаморфическая зональность прояв
лена , видимо, олабо.



ю  .
В ооставе комплекса преобладают богатые кальцием поро

ды -  амфиболиты, плзгиоклазовне амфиболиты, роговообманко- 
нне (иногда о биотитом) и оиотит-роговообманковые асг.токла- 
эовые кристаллические сланцы и гнейсы. > и  разновидности в 
разрезах переслаиваются между собой, а также с бедными 
цием породами: роговообманково-биотитовыми, гранат-биотн? свы 
ми и биотитовыми, иногда с силлиманитом, огтоклаэ-плагиокла- 
зовыми гнейс или. Высокоглиноземистые породы (гранат-силлимп- 
нит-кордиерит-Оиотитовне ортоклаз-плагиоклазорые сланцы -  
скя.Инчукалнс-12-Р) редки. Первично-карбонатные породы в со
ставе комплекса не встречены. Соотношения и стратиграфическая 
последовательность различных типов пород, слагающие комплекс, 
остаются невыясненными. Химический состав пород сгчдетельст- 
вует о том, что большинство металороп первично-вулканогенные 
(близкие к среднему составу габбрс п диорита),оорвично-терри- 
генгае породы встречаются редко. В ряде мест метаморфические 
породы диафторическк изменены, новообразованные минеральные 
парагенезиса отвечают низкотемпературным субфациям ямбибсли
то в ой фации.

Метаморфические образования инчукалнского комплекса со
поставимы с нижнекарельскими толщами Карелии-гимольской и 
ппрвшювской сериями (Виркис, 1971). Известные значения капий- 
аргонового возраста ооставляют всего 1500-1640 млн.лет (Ва
сильев, 1960), что указывает, вероятно, на омоложение пород в 
связи со ореднепротерозойским тектогенезом и метаморфизмом 
(диафторез).

Как установлено бурением на Инчукалнской площади, мета
породы комплекса часто гранитизировшш и послойно митматизи- 
рованы плагиоклазовнми и плагиомикроклиновнми гранитами. Нес
колькими скважинами здесь вскрыты интрузивные образования: 
граяодиориты, плагиограниты, граниты, которые огнейоованы, 
часто бластомилонитизированы и перекристаллизованы. Ультра- 
метаморфичеокие и интрузивные образования известны также в ря
де других ме.т в пределах инчукалнской ветви нижних карелид 
(скважины Бауска-22, Балдоне-80 и д р .) .



СРЕДНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ

На Инчукалнской площади двумя скважинами (3-Р  и 14—Р) 
вскрыты микрозернистые сланцы н метаэффузивы, выделяемые в 
качеотвв адажской вулканогенно-осадочной толщи. Здесь встре
чены карбонат-серицит-хлоритовые, биотит-мусковитовые, биотит- 
амфиболовые, биотит-амфибол-эпидотовые сланцы, а также мета
андезиты а их туфы. Слабометаморфизоьаннне вулканита и осадоч
ные породы раснространены, по-видшювду, локально, в них часты 
реликтовые структуры, степень метаморфизма невелика: опндот- 
аысриболитояая и зеленоела1Гцег>дя фации регионального метамор
физма. Учитывая все это , а также сопоставляя породы адажской 
толщи со елабоыетаморевизованными образованиями Карелии, слабо- 
мзтаморфазованные породы, развитые в небольших прогибах, можно 
веоьма условно отнести к среднему протерозою.

В строении гигантского Рижского плутона (размеры в по
перечнике более 200 км) участвуют интрузивные образования конт 
растных по составу и разновозрастных магматических комплексов:
I)  raööpo-морич--анортоаитов; 2) рапакиви и 3) теоно ассоциирую 
щих с последними мазопертитовых (мангеритовых) хгранитоидов. 
Габбро-норат-анортозиты слагают более 10 самостоятельных мае-Q
сивов площадью до 100-300 км каждый (лишь площадь сложного 
Приекульского массива составляет свыше 1000 ю г ) .  Массивы сло
жены анортозитами и габбро-норит-анортозитами, реже габбро- 
норитами, трок-толитами и плагиоклаэовыыи перидотитами. Среди 
гранитоидов, слагающих Рижский плутон, возможно выделение двух 
комплексов: I )  рапакиви, развитого преимущественно в северной 
части плутона (в  состав его входят рапакиви и рапакивиобраэные 
граниты), и 2) мезопертитовш гранитоидов. Сюда отнесены квар
цевые мангериты, кварцевые монцониты и более кислые разности -  
мезопертитовые граносиениты и граниты. Эти породы встречены 
в южной части плутона, они тесно ассоциируют о рапакиви, и имея 
но вдесь на поверхности плутона обнажаются многие масоивы габ
бро-нор ит-анортоз итов.

Нижняя возрастная граница плутона определяется секущим 
по отношению к архейоким и нижнепротерозойским складчатым струя-



турам положением контакта. Верхняя возрастная граница плутона 
определяется следующим. Граниты, как и габбро-норит-анортози- 
ты, не подвергались прогрессивному региональному метаморфизму 
и складчатости. Редкие обломки рапакиви обнаружены среди туфо
генного материала в хогландских кварцевых порфирах, многочис
ленные обломки и валуны рапакиви содержатся в более молодых, 
чем хогландий, красноцветных конгломератах верхнего протеро
зоя (скважины Павшгоста-6ь и Иилтене-30). Наконец, лимбургито- 
вые лавы' вендского возраста (59515 млн.лет) залегают на дену- 
.дированной поверхности рэпакиви. С учетом этого, а также сход 
етва Рижского плутона с другими хорошо изученными Плутонами 
анортозитов-рапакиии-Коростеньоким, Корсунь-Новомиргородским, 
Выборгским и Салминским -  принимается среднепротерозойский 
возраст Рижского плутона анортозитов-рапакиви. К наиболее 
древним относятся породы габбро-норит-анортозитового комплек
са , их радиогенный возраст колеблется в пределах 1680-2000 млн. 
лет. Радиогенный возраст рапакиви и мезопертитовых гранитоидов 
составляет 1140-1441)135 млн.лет и является заниженным по срав
нению о возрастом рапакиви Феняоскандии и Украины (1650-1700 
млн.лет), что, вероятно, объясняется процессами выветривания, 
затронувшими породы.

СРЕВДИН-ВЕРХНПИ ПРОТЕРОЗОЙ

В Западной Латвии скважинами Павилоата-51 и Вергале-45 
обнаружены сильно выветренные кварцевые порфиры (вскрытая их 
мощность свыше б м), относимые к павилоотской осадочно-вул
каногенной толще. Есть основания предполагать, что в отроении 
верхней части толщи, уничтоженной врозией, участвовали также 
кварциты (кьарцито-песчаники). Геофизичеокие материалы и дан- 
нне буре)шя подтверждают, что вта осадочно-вулканогенная толща 
залегает на денудированной поверхности внортозитового массива. 
Кислые лавы перекрываются терригешшми осадками верхнепроте- 
роаойокого ноэраота. Кварце вы; пор$иры сопоставляются о кис
лыми вулканитами хогланиня о-ва Сууроаар. Радиогенный возраст 
10501-30 или.лет не противоречит атому, однако занижен по



сравнении с возрастом аналогичных зффузивов других регионов, 
что, возможно, объясняется выветренным составом кварцевых ппр~- 
фиров Западной Латвии.

А р х е й - н и ж н и й  в р о т е р о а о й  Л а т 
в и и  к а к  о б р а з о в а н и я  н и ж н е й  
ч а с т и  к о р ы  о к е а н и ч е с к о г о  т и п а  
г е о л о г и ч е с к о г о  п р о ш л о г о  и е е  
и з м е н е н н ы х  з о н

( Т а б л и ц а  2 )

В последнее время появилась иная точка зрения но строение 
и воарастные соотношения пород кристаллического фундамента 
Латвии (см .табл .2 ) ,  подробно изложенная в работах А.Я.Лунца 
(1969, 1972, 1973а^в, 1975).

В основу геологического строения и возрастного подразде
ления пород кристаллического фунданента Латвии положено пред
ставление о развитии двух типов нижней части океанической коры 
("базальтового" олоя) архей-катврхейского возраста, переходя
щих через измененные зоны в поздненижнепротерозойокие образо
вания вторичного "гранитного" олоя. Первый тип характерен для 
территории всей Латвии (исключая Курземский массив) и смежных 
районов Прибалтики, второй -  распространен только в Курземском 
массиве. В пределах развития указанных типов "базальтового" 
олоя коры отсутствуют архей-нижнепротерозойские супракрусталь- 
ные образования и не установлено внедрение разновозрастных 
интрузий основного и кислого состава.

Строение нижней части океаничеокой корн первого типа, 
являвшейся ее фундаментом, н ее переходных (преобразованных) 
зон выявляется в различных блоках, неодинаково приподнятых и 
еродированных. В разрезе фундамента коры и ее переходных зонах, 
достигающем, по геофизическим данным, 14-15 км, выделяются 
снизу вверх следующие формации и комплекоы (ом .табл.2 ) : I )  про 
тоофиолитовая (базит-метабазитовая); 2) впопротоофиолитовая 
(гнейоовая) в пироксеновой фации о наложением регрессивной 
амфиболитовой; 3) впопротоофиолитовая (гнейоовая) в регреооав



ной амфиболитозой фации; 4) апобазит-гнейсовый гранитоидный 
комплекс.

К архею-катархею относятся породы нратооф.иолптовой Форма- 
пни "базитового" протооснования, развитой главным образом в 
Северной, Северо-Восточной Латвии и смежной Южной Эстонии. 
Установлена приуроченность базитових тел к оубпарал.лелышм эо - 
нам глубинных разломов северо-западного направления, распола
гающихся цепочечно в виде мелких и бескорневых тел, не имеющих 
интрузивных контактов со вмещающей гнейсовой толщей. Указанные 
наблюдения дают основание предполагать, что базитовые тела 
представляют собой "твердив" блоки и являются отторжекцаш 
более глубинной и неизмененной зоны океанической коры, вынесен 
ные по глубинным разломам-надвигам на поверхность фундамента.

Верхняя часть фундамента океанической коры подверглась 
региональному метаморфизму в условиях пироксеновой фации, при
ведшему к преобразованию базитового протооснонения в апобазито- 
вые пироксен-плагиоклазовые гнейсы, выделенные в апопротоофио- 
литовую (гнейсовую) формацию архея-катархея. В результате мета- 
сомотического преобразования последней и различия физико-хими
ческих и термодинамических условий протекания поздней наложен
ной гранитизации на разных глубинных уровнях верхней части Фун
дамента коры процессы амфиболизации, биотитизацин и калий-кпамнс 
кислого метасоматоза древних пирокоеновых пород проявляются 
неравномерно. Это приводит ко вторичной, метасоматической вер
тикальной зональности ранее однородной гнейсовой толщи. На ос
новании этого нироксеновые породы нижней зоны метаморфической 
толщи переходят в пироксен-амфиболовые разности, а в верхней 
зоне -  в амфиболовые и био:лтовые породы. Указанные апобазито- 
вые амфиболовые, амфибол-биотитовые и биотитовые гнейсы и амфи 
болиты ймфиболитовой фации метаморфизма ранее неоправданно ' 
относили к более молодой ыижнепротерозойской ооадочно-вулкано- 
генной толще.

Приведенный мелынократовый разрез первых трех снизу фор
маций (см .табл .2) соответствует разрезу нижней части метамор- 
фиэовашюй коры океанического тина эвгеоошклиналей и совре
менных океанов (Пейпе и д р .,  1971; Книппер, 1975; Новикова, 
1976). На основднии этого указанный меланократовый ра8реа вы



делен как нижняя часть корн океанического типа геологического 
прошлого.

Неизмененный фундамент коры океанического типа был рас
пространен на территории всей Латвии и Прибалтики на протя
жении архея-катархея и до конца нижнего протерозоя. Затем в 
связи с наложением поздненихнепротерозойской гранитизации 
на первичные баяит-гнейсовые породы происходило преобразова
ние последних большей частью в ультраметамооФические грзнитои- 
дн и граннтогнейон по базчт-гнейсовому субстрату и развитие 
купальных структур (Посточная Латвия -  Латгальский блок), ре
же -  в чярнлкиты. С этим периодом времени связан переход корн 
океанического типа через промежуточные зоны в кору континен
тального типа развития с образованием верхнего вторичного 
"гранитного" слоя. Радиогенный возраст преобразования дати
руется по вторичным минералам: биотиту -  1935-1820 млн.лет,
амфиболу -  1850-1800 млн.лет .

Курземский массив Западной Латвии (второй тип корн) сло
жен тремя разновозрастными формациями различного генезиса. 
Первая, наиболее древняя Формация -  лабрадоритовэя архей- 
кятархейского возраста -  представлена тонко- и мелкозернисты
ми лабрадоритами, являющимися первичными образованиями "лабра- 
доритовой" коры, выступавшши ьв поверхность и слагавшими' до 
конца нижнего протерозоя целиком весь Курземский блок. Мелко
зернистые лабрадориты сохранились в виде многочисленных неболь
ших реликтов среди преобладающих средне-крупно- и порфирошд- 
ных лабрадоритов. Последние представляют собой продукт регио
нальной перекристаллизации (2000-2100 мли.лет, по плагиоклазу),

возможно и поздней порфиробластической полевошпатизации (?) 
мелкозернистых лабрадоритов.

Вторая формация -  аполабрадоритовнх сиенитов-гранитов р а- 
пакиви, слагающая верхнюю, гранитоидную зону массива, пред
ставлена разнообразными гранитоидными поводами, образовавшими
ся в результате интенсивной региональной гранитизации и сиени- 
тизации ранее перекристаллизованного лабрадоритового субстра
та , по возрасту соответствующим концу нижнего протерозоя. Поро
ды указанной формации, слагающие зону мощностью 5 юл и более, 
представляют собой образования вторичного "гранитного" слоя коры.



Третья, наиболее молодая формация -  аполабрадоритовая 
габбро-троктолит-оливинитовая -  сформировалась вследствие 
интенсивной базификации (оливинизацга! и пироксенизацни) древ
него оубстрпта лабрадоритовой корн? Она слагает нижнюю бази- 
товую зону массива мощностью Ю км и более и по возрасту от
носится к концу среднего протерозоя (1640-1600 млн.лет и мо
ложе). По!юда упомянутой зоны предст'чшпот собой образования 
вторияного "б ази товот" слоя корн.

Таким образом, Курземский массив в действительности яв
ляется пол1щикл ичным и палнгенннм и образовался, вопреки обще
принятому мнению, не в результате внедрения разновозрастных 
интру 1ий основного и кислого состава, а в связи о длительным 
процессом метасомптического преобразования первичного субстра
та "лаб рало ротовой" коры, длиппегося около 400-500 млн.лет 
(2100-1600 млн.лет) и выраженного в последовательном измене
нии первичных тонко-мелкозернистых лабрадоритов: I) перекри
сталлизации и порриробластической полевопшотизации (? ) ;  2) гра
нитизации и сиенитизации; 3) базификации.

ВЕРХНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ 

( Т а б л и ц а  3)

Верхнепротерозойские осадочные образования наиболее ши
роко развиты на востоке республики. В западной части они 
встречаются спорадически и приурочены в основном к району по
бережья Балтийского моря.

По полноте стратиграфического разреза и фациальным осо
бенностям отложевнй верхнепротерозойскому (вендскому?) этапу 
развития территории республики соответствуют два субрегиона -  
Вооточный и Западный.

Восточный оубрегион охватывает всю восточную часть рес
публики и продолжается на северо-востоке Литвы и Эстонии. 
Западная его граница проходит примерно по линии Плявиняо- 
Алуконе. Верхнепротерозойские ооадочные отложения в этом суб
регионе представлены котлинским горизонтом. Типовым раврезом 
отложений является разрез окв.Лудзв-15 в интервале 913,6 -
797,0 м.



Западный оубрегион занимает небольшой участок на северо- 
западе республики в районе побережья Балийского моря (нас.п . 
Пилтене и Павюгостэ). Здесь отложения, относимые условно к 
валдайской серии, имеют спорадическое распространение и при
урочены к наиболее погруженным участкам кристаллического фун
дамента. Ввиду резких фациальных изменений отложений корре
ляция разрезов скважин затруднена. Наиболее типичные для это
го субрегиона разрезы установлены в разрезах скважин Павилос- 
та-51 и Пилтене-30.

В пределах Восточного субрегиона верхнепротерозойские 
отложения представлены сложным .чередованием гравелитов, пес
чаников, алевролитов и глин общей мощностью 23,75 -  116,6 м. 
Почти повсеместно по литологическим особенностям, положению 
в разрезе и в меньшей степени по находкам акритаох выделяются 
гдовская, котлинская и ворояковская свиты (Мене, Пирруо,Т971; 
Еиркис и д р . ,  1972а) (рис.2 ) .

Г д о в с к а я  с в и т а  ( баочае влтйа ) сложена 
песчаниками и алевролитами о прослоями гравелитов и глин.
В типовом разрезе скв.Лудзя-15 овита, залегающая на глубине
913,6 -  871,9 м, имеет трехчленное строение (снизу вверх).

1. Сзетло-зелековато-серые и светло-серые разнозерни- 
отые полевошпатово-кварцевые слюдистые песчаники, местам» као- 
линизированные, с прослоями (до 15-20 см) бурых ожелезненных 
алевролитов. Мощность пачки 5 ,4  м.

2 . Серовато-бурые и серые средне- и разнозернистые слабо- 
каолинизированные кварцевые (с примесью биотита) пеочакики с 
прослоями алевролитов. В основании песчаники более грубозер
нистые, оодержат прослои гравелитов. Мощность пачки 18,2 м.

3 . Чередование тонко-среднезернистых полевошпатово-квар
цевых песчаников и зеленовато-серых кварцевых и слюдисто
кварцевых алевролитов. Мощность пачки 18,1 м. Гдовокие отло
жения залегают На породах кристаллического фундамента.

Подобные отложения установлены и в других скважинах Лат
вийской седловины, восточнее линий гг.Плявиняс-Алуксне. На 
основании положения в разрезе и литологических особенностей 
они сопоставляются о гдовоной свитой Эстонки, Северо-Запада



РСФСР и северо-восточной части Литовской ССР. На территории 
Латвийской ССР гдовокие отложения впервне были выделены 
Р.Ж.Ульот и Б.С.Соколовым в разрезах скважин Плявиняс, Акни- 
сте и Понкули.

Общая мощность гдовской свиты изменяется от 28,75 м 
(екв.Шшвяняс) до 63,0  м (окв.Понкули).
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Рис.2. Схема распроотранения зурасской толщи ( I ) ,
гдовской и котлпнской свит (П) вендского комп
лекса .
Условные обозначения к рио.2 -  36 и 46 -  51:

I -  мергель; 2 -  известняк; 3 -  доломитовый мер
гель ; 4 -  комковатый известняк; 5 -  волнисто
слоистый известняк; 6 -  глина; 7 -  песчаник;
8 -  песок; 9 -  алевролит; 10 -  туфопесчачкн.туйо- 
гравелит, туфоконгломерат о прослоями песчани
ков; I I  -  гравелит; 12 -  область современного 
распространения отложений; 13 -  пирит; 14 -  гипс; 
15 -  кросноцветноя окраска пород; 16 -  глвуко- 
нит; 17 -  брохиопоян; 18 -  граница литолого-фа- 
цйальннх зон; 19 -  гастроподн; 20 -  криноидеи;
21 -  ихтиофауна.



Ü O I  J l M I t l  С В и 2 к ( Kotlioae evit* ) т а к 

ав повсеместно развита на востоке Латвийское седловины (ом. 
1Я0.2). В наиболее поишом разрезе скв.Лудза-15 овита слажена 
зелбновато-голубовато-оериыи ллнзовидно- и тошсогорнзонталъно- 
олоистыш глинами, которые в отдельных прослоях обогащены он- 
деритом или содержат овдератовке конкреции. В других районах 
Восточной Латвии овита ас а е  представлена глинами. В разрезе 
сквдПлявиняс среди глин залегают прослои алевролитов, а в сква
жинах Понкулн и А нконе значительную роль в ооотаве опиты игра
ют песчаники. Нижняя граница котлинской овиты проводится до 
смене пестроцветных грубооблс&ыных гдовокнх пород серо цвет
ными тонкослоистыми глинистыми отложениями без видяшх дразш  
нов перерыва.

Глинн котлинокой свиты включают пленка типа JLam inarttea, 
в скв.Лудза-15 обнаружены типичные котлвнокие акритархи 
b e lo e p b a e r ia ta  тип А, L, тин В и ццогачисдешще нитевидные ос
татки органического вещества (Биркио и д р . ,  1972а).

Рассматриваемые отложения на основания положения в разрезе 
н по находкам акрнтарж сопоставляются с котлиыской свитой близ
лежащих территорий (восточная часть Литвы, Эстония, Псковская 
а  Ленинградская области). Общая мощность свиты изменяется от 
2,25 ш (окв.Пдявиняс) до 44,4  м (в разрезе окв.Д удза-15),

В о р о н к о в о к а я  р в и т е  (Voronkovaa a v i ta  ) 
на территории Латвийской ССР выделена в 1972 г .  оря расчлененка 
разреза скз.Лудва-15 в интервале 827,5 -  797,0 м (Биркис и д р . ,  
1972а). Сложена свята алевролитами, песчаниками, глинами и гра
велитами (р и с .З ) ,

В типовом разрезе оав.Лудаа-16 выделяются две пачки (снизу 
вверх),    ...

I .  Пачка зеленовато-серых массивных кварцевых алевролитов 
о единичными прослоями (до 10 ом) оветло-оер”Х слабооцементи- 
рованных пояевошг .тово-кварцевых песчаников и глин. Кощнооть 
пачки 15,2 м.

Пачка мелко-, средне- и крупнозернистых почти рыхлых 
белых кварцевых песчаников, содержащих прослои каолшшаирова 
них зеленовато-серых глин. Мощность пачки 15,3 м.



Рио.З. Схема распространения в Латвии воронковской 
овиты вендского комплекса.

В скважинах Шшаиняо, Дкнисхе н Доикули характеризуешь 
отложениям по положению в разрезе соответствует часть над- 
ляминаритовой свнты, выделенной Р.Ж.Ульст ( ü i s t e ,  I9 S I) . В 
разрезе скв.Алуксне-99 ворошсовокая свита представлена квар
цевый гравелиташ  с прослоями алевролитов и песчаников, а 
также маломощными (0 ,5  м) темно- о зеленовато-серыми алевриты- 
отыми глинами и полевошпатово-кварцевыми песчаниками в верхах 
раарева. В центральной части Латвийской седловины (скв.Аташие- 
на-9), а также в скв.Вишки-25 к воронковской свите отнесена тол
ща песчаников, алевролитов и гравелитов.

Нижняя граница воронковской свита проводится по смене 
неотроцветных аргшиитосодойных иикроолонотых глин (кора вы
ветривания котлинских отложений) грубозернистыми пеочаниками 
и алевролитами.

Палеонтологические остатки в породах воронковской овиты 
на обнаружены. Возраст ее определен условно. Основанием для 
»того является стратиграфическое положение в разрезе и сход
ство с составом воронковской очиты Эстонской ССР и Ленинград
ской об. юти, Раосматри’-аемые отложения ранее относились к 
надляшнаритовоИ свите ( U la te ,  1961), а при сост здании 
сводной легенды прибалтийской оерии листов геологической кар
их СССР -  •* ломоносовской свите нижнего кембрия.



В Засадном субрегионе отложении, условно относимые к верх
нему протерозою, выделены под названием зураоекой толщи*.

З у р а о о к а я  т о л щ а  ( гогаи вг1еги«т ) имеет 
крайне ограниченное распространение на западе республики (ом. 
р ио.2). Стратотипический разрез толщи установлен в окв.Пилте- 
не-30, где в интервале глубин 1233,9 -  1219,0 м выделяются два 
пачки: туфогенная н терригенная (снизу вверх),

1. Туфогенная качка мощностью 7 ,3  м (глубина 1233,9 -
1226,6 ы) олокена преимущественно красноцветанхш туфогравелн- 
тами, туфопесчаниками и туфолавами о нормально-осадочными гра
велитами, песчаниками, алевролитами и глинами в верхней части 
(Биркис, Каршщкий, 1969).

2. Терригениая пачка мощностью 7 ,6  и (глубина 1226,6 -
1219.0 м) представлена чередованием алевролитов и мелкозерни
стых песчаников о прослоями гравелитов, конгломератов, изред
ка -  8елвновато-серых глич.

В разрезе свв.Пилтвне-1 мощность зураееко* толщи около
2 .0  м, здеоь к ней отнесены туфобрекчин, туфогравелиты, туфо 
конгломераты и туфосеочаники.

Наибольшей кощнсстье (30,15 м) зураоокая толща обладает 
в разрезе окв.Навилоота-51, где в ее оостав включены два пачка 
(снизу ,верх).

1 . Пачка чередующихся коооолоиотмх алевритовых песчаников 
и алевролитов о прослоем гравелитов в основании (0 ,2  м) н 
красно-бурых глин в верхней части. Мощность пачки 7,65 м.

2 .  Пачка пеочаников о многочисленными проолонми мелко
галечных конгломератов, гравелитов, алевролитов и глин. Мощ
ность 22 ,5  м.

В атом разреее найд вы плевки типа ЬаШпагХЬеи и проб
лематичные палеонтологические остатки.

Залегают аурасокие отражения на породах кристалличе
ского фундамента.

Возраст рассматриваемых отложений трактуется ж  разному.
В нача.е научения (скв.Пытене-1) они были отиеоены Д.П.Кар- 
пицкой к гдовокой вате, в последующа  ̂ годы раосматривадиоь

Название толщи происходит от яас.н .Зурас, вблизи которого 
распо ' *>яена окз.Пилтене-30.



как возможные аналога гдовокоИ овиты Восточной Латвии. Позд
но е в разрезах скв.Пытене-30 и Павидоста-51 их относили к 
иотшйокой а валдайской сериям (Биркио, Карпицквй, 1969). Б 
окв.Нилтене-ЗО туфогенная а терригеннал пачки А.П.Биркясом 
и Л.П.Карпицкой были выделены как зураоокая свита и отнесена 
в полесской серии.

Новые данные, иолучанные после изучения разреза окв.Овя- 
шп~Э4, свидетельствуют о том, что верхняя часть толщи в раз
резах Западной Латвии, ранее отнесенной к валдайской серии, 
имеет шишекеиарийский возраст (Б ингуше я д р .,  19% ). Поето- 
му к валдайской серии следует относить только самые низы оса
дочного чахла в наиболее погруженной части территории (окв. 
Пилтене-1 и 30, Павидоота-Ы), 0 учетом приоритета эта часть 
разреза названа аураоокой толщей и условно огнеоена х валдай
ской серии. Ые всклочено, что ншшяя часть толщи (туфогеннан 
пачка) может оказаться значительно древнее, а верхняя -  более 
молодой, .



д а д к а я__г н и  л
К Е М Б Р И Й С К А Я  С И С Т Е М А

(Таблица 3)

Кембрийские отложения в Латвийской ССР распространена 
повсеместно и предотавлены терригенвыми образованиями: песча
нике«! , алевролитами, глинах* с проолоями бурых оолитовых 
железняков, гравелитов и конгломератов.

Кембрийские породы залегают на разновозрастных образов» 
ниях кристаллического фундамента иля осадочных породах верх
него протерозоя, перекрываютоя почтя повсюду глинисто-карбо
натными или песчаными ордовикскими отложениями.

Ослая мощность кембрийских отлокеннй изменяется в широ
ких пределах (от 26-35 до 227 м ), достигая максимума на юго- 
западе республики.

Вопросами стратиграфического подразделения кембрия Лат
вии занимались в последние годы Э.К.Лиелдиена, А.И.Фридрих- 
соне (1968), А.П.Биркно и д р . , (1970,1972а), А.И.Фрвдрихсоне 
(1974), Т.В.Янкаускас (1974), А.П.Брангулис и др. (1975).

Структурно-фациальное районирование территории Прибалти
ки освещено в коллективной работе А.П.Брангулиса с ооавт. 
(1974).

Установлено, что кембрийская система в Латвии представ
лена двумя отделами: нижним и средним, объединяющими ряд го
ризонтов, выделенных на Руоокой платформе Б.М.Келлером и 
А.Ю.Розановым (1973). В качестве местных стратиграфических под
разделений использованы Овиты, толщи, пачки и маркирующие го
ризонты.

В основу структурно-фациального районирования кембрия 
на территории Латвии положены полнота стратиграфического раз
реза и литолого-фациальные особенности отложений, которые в 
общих чертах отражают историю геологичеокого развития региона 
(Брангулио и д р .,  1974).

Западная и восточная части республики в раннем кембрии 
прогибались асинхронно, при атом похрунение западных районов 
(Балтийская синеклиза) началось значительно позднее по сравно-



ияю о погружением территории, расположенной на востоке (Лат
вийская седловина). Вследствие этого наиболее дрешие (дотря- 
лобнтовке) нижнекембрийские отложения развиты только на воо- 
ток«. На западе и в центре республики наиболее древняя часть 
равреза полностью отсутствует и нижний кембрий представлен 
более молодыми трилобитсодержащими образованиями, перекрытыми 
породами среднего кембрия.

На востоке республики на дотрилобитовнх гаягаекембрийских 
отложениях залегает пеочано-алеврятовая толща, отнесенная ус
ловно к нвжнему-среднему кембрию.

С учетом оказанного в ранном кембрии выделяют два суб
региона -  Восточный и Западный. Они являются составными частя
ми более крупных Восточно-Прибалтийского и Западно-Прибалтий
ского регионов.

Вооточннй субрегион располагается восточнее линии Пляви- 
няс-Ллуконе и по сути дела представляет ообой западное про
должение обширной области кембрийского ооадконакопления, рас
полагавшейся на территории Московской счнеклизн. Кембрийский 
разрез Восточного субрегиона следующий: на верхнепротерозой
ских отложениях залегает лонтоваская овита нижнего кембрия, 
перекрываемая нерасчлеяейнымн нихне-ореднекембрийскими отложе
ниями, выделенными в качестве цирмсвзй толщи. Типовым разрезом 
нижнего кембрии этого региона является разрез скв.Лудва-15.

Западный оубрегион занимает всю Западную Латвию и отли
чается наибольшей стратиграфической полнотой и мощностью кемб
рийских отложений. Типичным для него является разрез сКв.Вер- 
гале-46, дополненный разрезами окв.Вергале-50 и Овиши-94, где 
выделены талсинский, вергальский и раусвеский горизонты нлж- 
него кембрия, а также кибартайскнй горизонт и дейменаокая 
свита среднего кембрия. В качестве местных стратиграфических 
подразделений Западного субрегиона выделены овишская, вея- 
тавокая, тебрская и дейменаокая овиты. Первые две свита от
несены к нижнему отделу (трилобитосодержащие нижнекембрийскяе 
отложения), возраот тебрской свиты няжна-оредяакембрийский, 
а дейменаской -  среднекембрийокий.

Несколько обособленное положение в общем плане струк- 
турно-фациального районирования республики занимает район Вал-



мннрско-Локновского и Эрглинского поднятий. Развитая здесь 
песчано-алевритовая кембрийская толща залегает иа кристалли
ческом фундаменте и перекрывается ордовикскими, а местами даже 
девонскими (р-н Локно) отложениями. Ранее эта толща относилась 
к тискреской свите или ижорской толще ореднего кембрия. По мня 
нив Т.В.Янкауокаса (1974), она принадлежит к вергальскому го
ризонту нижнего кембрия. В то же время сходные песчано-алев
ритовые отложения в Западной и Центральной Латвии Т.В.Янкауока 
относит к среднему кембрию и выдел..ет дейменаскую серию. Ввиду 
отсутствия в настоящее время сведений о взаимоотношениях дей- 
менаской свиты (серия в Литве) Западной Латвия и пеочано-алев- 
ритовой толщи Центральной и Восточной Латвии наиболее целе
сообразно на данном етапе изученности эту толщу (бывшая тиок- 
реская овита, или ихорская толща) отнести к нижнему-среднему 
кембрию и выделить год названием цирмской толщи о типичными 
разрезами в скважинах Цжрулими (Цесис), Рига, Нитауре-58, Луд- 
за-15 и др.

Приведенные данные свидетельствуют о некоторой обособлен
ности переходной зоны между Западным и Встточным субрегиона
ми. Возможно, в будущем эту зону выделят в качестве самостоя
тельного оубрегиона.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Нижнекембрийские отложения в том или ином объеме развиты 
на территории Латвии повсеместно. Они предотавлены терриген- 
ными отложениями и подрааделенн на ряд горизонтов и овит.

Л о н т о в а с к а я  с в и т а  (bontovas av ita  ) 
впервые выделена в 1958 г . в Эстонии. Наиболее полный и фауни- 
отичеоки охарактеризованный разрез на территории Латвии вскрыт 
окв.Лудаа-15 в интервалег 797,0 -  714,9 м. Распространение сви
ты показано на рио.4.

Нижняя часть разреза лонтоваской свиты представлена в 
основном чередованием пеочаников, алевролитов и глин, сред
няя -  переслаиванием глин и алевролитов со спорадическими 
прослоями песчаников, а верхи свиты сложены преимущественно 
синими глинами. В разрезе овиты выделяется 6 пачек, при этом 
на основании находок остатков червей и комплексов акритярх



нижняя пачка относится к ровевокому гордзонтч. а 5 верхних -  
к лоятоваскому (Бкркио и д р .,  1972а).

Рис.4. Схема распространения в Латвии лонтоваской 
свиты нижнего кембрия.

Нижнекембрийокий возраст лонтоваской овиты в разрезе 
скв.Лудвя-15 определяется находками ß a b e l l id i te s  caobrien- 
s ie  Jan , F ln ty a c le n lte a  antiquissim us 1 i  о h « . ,  F . lon to- 
»a ß p i  tü.a также Fotcitchella-подобных остатков, установлен

ных ранее в карьере Кунда Эстонской ССР. Кроме того, найденн 
акритарХЛ riranomarginata squaraaeea V о X k . ,  3 . prisa  K a u m . ,  
MijrhyatridiuB tornatun V o l k ,  ,Leiosphaeridiß тип 8 ,  Ь.ТНП r. 
Tasmanifcea ten e llu e  V o l k . ,  Leiom arginata sin p lex  H a u a .

Нлжняя Гранина лонтоваской свиты проводится по кровле ко
ры выветривания подстклапдих пород. В разрезе скв.Понкули в 
основании лонтоваской свиты обнаружены гальки белых каолинизн- 
ровэиннх глия верхнего протерозоя.

Верхняя гранича лонтоваокой свиты очень четкая и почти 
повсеместно характеризуется наличием кор* выветривания синих 
глии, мощность которой достигает 4 ,5  м.

О в н ю о к а я  с в и т а  ( Oviäu e v i ta  ) представляет 
собой базальную часть нижяекембрийоких отложений Западной Лат
вии и имеет ограниченное распространение (рис.5 ) .  Первоначаль
но эта часть разреза была отнесена к гдовской и котлинской сви
там м и  ж нерасчлененной валдайской серии. Верхняя часть pas- 
реэа -  пвчка мелкозернистых слюдисто-кварцевых песчаников с 
прослоями глин, выделенная в качестве дурбанской пачки, -  содер-



остатки ходов червей асоХИзДив ХШеагХз НаХ4., известных 
из верхов докембрия Одной Швеции. На стой осясвадю эти отло 
кешш ранее отноонлиоь к валдаю.

Рис .5 .  Схема распространений в Латвии овииской свита 
ш ш и го  кембрия.

Новейшие данные ос изучению разреза скв.0вюиа~94 показы
вая?, что большая часть толще Западной Латвии, включая и дур- 
бенокую пачку, ранее отнесенная к валдайской серии, имеет 
никиекембрийокяй возраст и относится к талсинскому горизонту 
(Ерацг .лыс и д р ., 1976). Эта отложения наделены как овишская 
овита, в качестве стратотипа которой предложен разрез ска.Они - 
ши-94, где свита залегаьт на глубине 1022,0 -  962,0 м. Назва
ние свиты происходит от ш е а  Овила на севере Курземского полу 
острова. В ее оовованин залегают разнозернистые кварцевые 
косослоистые песчаники, сменяй 1еся вверх по разрезу зелено
вато-серыми и пестроцветныма глинами, светло-серыми, мелкозер
нистыми, кварцевыми песчаниками, пестроцветшки и белыми глини
стыми алевролитами. Завершается разрез свиты переслаиванием 
белых крупнозернистых аде ролитов, глинистых алеЕролитов и зе
леновато-серых алевритнотых глин. Алеаролжти преобладают над 
глинами и содержат много вертикальных ходов шюедоз Эсохххьиа 
хш е -Ча Нахе Диаметром 3-6 мм.

Кроме находок 8erp llX it6s И Зс ХХЬДив ХХюегиЧа На1Ц., 
в нижней части разреза Н.А.Волковой определены акритархи 
ВаХЛХарЬаегШХиш с£ , сехЧоиш V о X И ., МХегЬуалгХсПиш с£. раХ- 
Ийив , о х А. и щ. ар. В верхней части свита (дурбен-



Скал палка) обнаружены: ITasaianitea v a r ia b i l ia  VolK., Laioiuar - 
g ln a ta  simplex Наша, u i l l iu m e l la  b a l t io a  Vend.

Овншская свита залегает на кристаллическом фундаменте 
(скважины Овиши-94, Вергале-46, Стирнас-18 и др ,)  шш на не- 
расчлененных верхнепротерозойских терригенных образованиях 
(скважины Павилоота-51, Пилтена- I  и 3G). Верхняя граница свить 
устанавливается по подошве веленовато^сернх глин, глауконито
кварцевых песчаников или прослон гравелитов и конгломератов, 
принадлежащих к вентавской свите. Общая мощность свиты в отра 
тотшшческом раареае составляет 60 м.

В е н т а в с к а я  с в и т а  ( veu tavas e v i ta )  впер
вые выделена в разрезе скв.Бергале-46 (Биркис к д р . , 1Э70), 
соответствует части талсинского и низам версальского горизон
тов шш лонтоваской, сакаокой свитам и низам курземской овиты 
стратиграфической схемы Э.К.Лиавдиены и А.И.Фридрихооне (1968) 
Название овиты происходит от древней атнографичеокой провинции 
Веитава в Западной Латвии.

Свита развита в Западной Латвии (ри с.6 ) .  Почти повсемест
но она подразделяется на три начки: нажшю (подсакасную), сред 
т о  (оакаскую) и верхнюю (вадоакаокую).

Рис.6. Схема распространения в Латвии венювокой сь* 
ты нижнею кембрия.

Иолоакаская пачка ( АраИвакаа r id a  ) сложена б осноеы-ы 
сравнительно плотными зелеиовато-серцщ  гидрослщдазтиш и 
гидроолодиото-хдоритовымл, иногда о примесью каолинита,глинами 
ь тонкими прослоями гдяшшых влевршштов в изредка пьзчнни-



kos. Местами (Кулдигсков и Приекульское локальные поднятая) 
в основании пачки залегают прослои глауконито-кварцешх ба
зальных песчаников. В разрезе стратотипа овиты (скв.В ергале- 
46) в основании пачки залегает прослой гравелита и ыалко- 
галечвых конгломератов (0 ,8  м ), выше по разрезу переходящий 
в кварцевые и аркозовые грубозернистые неочпники. Мощность 
пачки достигает 27 м.

Сакаская пачка ( S atae  rida) представлена белыми и свет
ло-серыми кварцевыми и слюдисто-кварцевыми алевролитами и 
тонкозернистыми песчаниками,массивными, иногда линзонидными 
и кооослоиотыми. аередко в алевролитах встречаются маломощный 
(до 10 см) прослои алевритовых гидросдвдистцх глин. Мощность 
пачки изменяется от 0 до 35,5  ы, достигая максимума в районе 
побережья Балтийского моря.

Падсакаская пачка ( v iraaak aa  r id a )  сложена оерыш, зеле 
новато-серыми линзовидио-слонстыми алеьритистпми глинами о 
редкими маломощными проолоямз алевролитов и тонко-мелкозер
нистых кварцевых песчаников. Мощность пачки в стратотипичеоксы 
разрезе свиты составляет 3 ,2  м, хотя обычно равна 5-10 м и 
очень редко достигает 13-15 м (екв.П авилоста-51).

Следует отметить, что восточнее меридиана г.Добеде ьцдзлс 
ш е пачек практически невозможно.

В разрезе скв.Вергаяе-46 в подсакаской начке обнаружен 
комплекс акритарх талсинского горизонта: baitiapnaeridium  ce 
rinum V o l  lt ., В .dubium V o l k . ,  B .orb icu lare V o l k . ,  
B.compresaua V o l k . ,  B ,ornatum V o l k . ,  B .papillosum  
V о 1 k .,  Uicrhyatridium pallidum V о 1 k .,  K.tornatum Volk- 
Archaeodiacina umbonulata V o l k . ,  Oymatioaphaera ? mem
branacea K i r  i  а п . ,  lophoaphasridium tantetivum  V o l k  
Taamanites v a r ia b il is  V o l k .  Кроме ТОГО, ЗДеоЬ
найденыV olbortnelia  tanu is S o h o . ,  i обломки трилоби
тов, песчаные форашниферы L yk atie lla  а р , , T o r e lla lla  o f . 
la ev iga ta  L i n a , ,  Yaalahevakyitea petropolitanue (Van.) 
s  о k о 1 о л, неопределимые обломки хыолнтид, а также Ы а- 
ty ao len itea  antiquiaaim us l i c h t ,

В верхней пачке вентавской свиты в той же скважине ирису, 
ствуют акратархи вергальокого комалекоа B a l t i apbaaridium  c i l i



V о 1 к . i B.ccapressuw V о 1 к , , В ,varium у  о i  к , ,  
U icrhyetrid ium  lanatum V о I  k . ,  M.parvum V о 1 k . ,  « .s p i

nosum V o l k , ,  И,d is s im ila re  V о 1 к, .E s t ia s t r a  minima V o l k .
В разрезе оке. Колка-64 в верхней пачке обнаружены p ia  ■ 

ty a o len itss  antiquissim us E l c h  w. ^Диелдиена, Фридрихсоне, 
1968), а в скв.Пилтене-30 и I и Стирнао-18 -  yolbortneila  t e 
n u i a  S c h m . ,  H yo lith ellu s sp .,tfeston ia  s p .,  L yk atiella  s p . , 
S colithus l in e a r is  Haid , U В СКВ. Лиепая -  Strenueva p ri-  
maveva Brög.

Общая мощность вентавской с нты изменяется от 4-8  и в цент
ральной части республики до 45 ,0  -  62 ,6  л  на побережье Балтий
ского моря. Минимальная мощность, как правило, отмечается также 
ка локальных поднятиях, при этом общая шщность с иты уменьшает 
оя в основном за  оче? нижней части разреза.

НИЗШИЙ И СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ

К нерасчяененннм нижне-средиекембрийсклм отложениям отно
сятся тебрская свита и цирмокая толща.

Т е б р о к а я  с в и т а  ( 1‘eb ra s  s v ita  ) широко рас
пространена в западной части республики (рис.7 ) . Ранее »та часть 
разреза выделялась под названием курсаокой свиты (Биркио и д р . , 
1970). Однако название "курсаская" преокупироваияое, и поэтому 
свита переименована в тебрскую * (Ьрангулис и д р . ,  1975), Сог
ласно exes*?. Э.К.Лиелдиены и А.И.Фридрихсоне (1968), тебрской 
свите соответствуем киоартайская и верхняя часть курземской 
свит. Название свиты происходит от р.Тебра вблизи района распо
ложения стратотипического разреза свиты (скв.В ергале-46), в ко
тором овита залегает на глубине 1309,8- 1232,8 м. Тебрская свита 
подр зделяется на ряд пачек (Биркио и д р . ,  1970), В отратотили- 
чееким разрезе скв.Вергале-46 в строении свиты участвуют сле
дующие пачки (снизу вверх). '

I. Пачка '•елезист х оолитов, представляющая собой серые 
а бурые глины с прослоят бурых мелкооолнтовых г  ле8няков, мощ
ность» от I  см до 0 ,4  -  1 ,0  и. Мощность пачки 5 ,5  м,

Курсаская свита выделена в 1954-1959гг. П.Я.Лиааиныаем 
в ^амеиокоы ярусе верхнего девона.



2, Пачка плотных темно-серых и серых алевритьлы х, слю
дистых глин, с частыми тонкими (до 1-2 мм) прослойками и вклю
чениями светло-серого слюдисто-кварцевого алевролита. Для втой 
пачки очень характерна неправильная слоистость и многочислен
ные ходы нлоедов, выполненные алевритовым материалом (тексттоа 
типа "КгаквЬеп " ) .  Мощность пачки 38,3  м.

Рио.7 . Схема распространения теброкой ( I ) ,  дейменеокой 
( I )  свит п цирмской ( I I )  толщи вгагаего-ореднего 
кембрия.

3 . Пачка светло-серых и белых слюдисто-кварцевых алегре
литов с чаотнми тонкими (до I  ом) прослоями и линзами серой 
листоватой глины. В средней части пачки алевролиты содержат 
прослои белых и светло-серых мелко- и средиезернистнх песчани
ков. Мощность пачки 26 ,0  м.

4. Пачка серых слюдистых алевритистых глин и глинистых 
алевритов. Алевролиты и глинистые алевриты содержат тонкие 
линзочки и прослойки светло-серого алевролита, реже песчаника 
Мощность пачки глин 7 ,8  м.

В нижней части тебрской свиты обнаружены акритархи, харач 
терние для вергальокого горизонта, присутствующие и в верхней 
части вентавской свиты. В отратотипическом разрезе свиты най
дены акритархи, свойственные отложениям зоны РгоДоД.егшв 
Северо-Восточной Польши. Этот комплекс акритярх из разрезав 
скважин Вергале-45 и 46 по сравнению о более древним характе- 
ризуетоя появлением ряда новых форм: РеипР:Гха 4епД1Хега



V o l k . ,  M icrhyetridiue ootatue V о 1 k .,  li.obscurus V o l k . ,  
tt.0jjinoaue V о 1 k .,  Pteroeperaiopsia so lid a  V o l k .  -
и резкий сокращением количества таких, форм, как М1 с- 
rh ystrid iu e lanatu» V o i  k , , M .dlogioiiare V o l k ,  и др.

В верхней части разреза свиты (скв.Вергале-49 на глуби
нах 1245,6 и 1243,6 м найдены трилобиты Jälllpsocepnalus c f .  
puscrti О г 1 о i ,  И Streuuella  (C ooluella) a f f .  samsono- 
w iczi , а в окв.Лиепая -  S llip soceph alu e politoaua L i a o . ,  
позволяющие уверенно отнести втж отложения к низам среднего 
кембрия -  зоне paradoxidee o e ia n d icu e .. Кроме того, в отложе
ниях тсбрской свиты обнаружены ядра V oibortnella tenuis S e k *  
V olbcrthelia  e p . , фрагменты неопределимых брахиопод, три
лобит stren u alla  (C oaluella ) in s o lita  й.Т a h в г о . ,  
пеочаяне форамипиферы типа L yk atie iia  , а также Mickwitzie 
в р ., »eston ia  o f .  fin lan d en eie W а 1 о . , Я .o f . elongatus 
W a l  с . , Lingule 11a c f .  aa th oretl L 1 n n . , L .c f .  ferruginee 
B a l t e r . ,  L in gu lella  вр. И акрнтархи Lophoephasrldiuu 
truncatum V olk ., B altiephaerld lua pseudofaveolatUB F r id r ., B. 
ineigne (F r ld r .) B.Xatviense V olk ., K stlaatra minima V olk.,D ic- 
tyotidium  s p . , Oymatloaphaera e p ., Taamanitea yolkovae K ir j ., 
i'asmanitea sp.

По объему тебрская свита соответствует кибартайскому, 
раусвескому горизонтам ж верхней чаетш вергаяьского горизонта.

Ц н р м о к е я  Т о л щ а  ( Cirmae griezuma ) рв8- 
вита на воотоке л в центральной части реопублшкж (ом .рис.7 ) .  
Толща выделена впервые, по своему объему она соответствует 
тиокреской свите в Унифицированной охеме северо-запада Русской 
платформы 1962 г . , или ижорской толще востока Латвии (Биркио 
и д р ., 1972). Название толщи происходит от оз.Цирма в Воотся- 
ной Латвии. Стратотипический разрез вокрыт скв.Цирудюяж (Це- 
сис). Характерные разрезы толщи наблюдаются в скважинах Рига- 
2 , Кемери, Личи, Бнрини, Лудэа-15, Аташиева-9, Вишси-25, Мало- 
на-93, Алуконе-99 и др.

Цирмокрд толща сложена белыми или светло-серыми кварце
выми песчаниками и алевролитами о прослоями голубовато-серых, 
реже темно-серых глин. Залегает толща на лонтовеских глинах 
или кристаллическом Фундаменте.



В наиболее полная разрезах (скважины Цжрулшии, Рига-3) 
толща подразделяется на четыре почни. В ее низах залегают квар
цевые песчаники о прослоями алевролитов, гравелитов и зелено
вато-серых глии. Не" ними наблюдается чередование мелко-тонко- 
эернистнх кварцевых песчанигов, алевролитов, черных и темно
серых глин, выше сменяющихся сходными песчаниками о единичными 
прослоями зеленовато- или голубовато-серых глин, нередко содер
жащих пирит. Венчается разрез толщи пачкой светло-серых, слабо- 
сцементированных кварцевых песчаников и алевролитов, содержати* 
единичные прослои каолипизированных глин. Такое строение толли 
четко прослеживается в разрезах скважин Кемери, Рига, Бирини, 
Лячи, Цирулиши, Дзорбене-100. Далее к востоку маркирующая пач
ка о черными и темно-серыми глинами не наблюдается и подразде
ление на четыре пачки невозможно.

Возраст рассматриваемых отложений неясен. В разрезе толщи 
(скв.Луд8а-15, Рига-2 и др .) обнаружены акритархи тазяапН еа 
bobrowekil We*. (v a r ia b il is  V o lk .) , T.volkovae Klr,jn. Kicrhye-  
tridium  d i s s i m i l a r e  V o l k . ,  M.c f .  lanatum V o l k . ,  M.obscurum
V o l  k ., U .spinosum V о 1 k ., IS, luboalt пае K ir j .,  H.parvu® 
V o l k . ,  B stisstra  minima V о 1 k ., Leiomarginata simplex 
ii a u m., A llium ella b s lt ic a  V a n  d. , Beunffla dentifera
V о 1 k . ,  Cymatiosphaera sp . n o * ., O .ep. Ooidium sp . nov.jB al- 
tie p h a e r id iu a  e illo sum  V olk., B. implicatum F r id r .  B. v a r iu s  
V o lk ., B .ineigne ( F r i d r . ) ,  P teroeperm opeis s o lid a  V o lk ,, 
Pteroapermopsimorpha sp . По мнению Т.В.ЯнКаускаоа
(1974), часть зтнх акритарх вергальокого возраста характеризу
ют верхи зоны Holmla Западной Европы. Оя полагает, что цирм- 
ская толща, содержащая названные акритархи, является аналогом 
тебрской свиты Западной Латвии. В том же разрезе помимо ука
занных форм обнаружен специфический комплекс акритарх, включя*', 
щий наряду с многочисленными L eioaphaerid ia  (типы В и С) и 
Tasm anitee a f f .  v a r i a b i l i s  V o l k .  (Биркис и д р . ,  1972а).
С другой стороны, из цирмской толщи (скв.Алуксне-99,глубина 
1070,2 -  1075,5 м) А.И.Сридрихсоне определены акритарти,сход
ные с таковыми из комплекса дейменоской овиты Западной Латвии,
В ТОМ числе L e lo sp h ae rld la  ТИП В, I,. зр,, НОВЫЙ ВИД P tero:!- 
peroiopsimorpha sp.



Недостаточно четкая налеонталогичеокая характеристика, 
слабая изученность патологических особенностей пород и неяс
ность соотнесений о тебрской н яеймэнаской свитами Заставляют 
на виной стадии изученности отнести цирмокую толщу к яджнему 
н среднему кембрию. Не исключено, что ее верхи соответствуют 
деЯмэпаскоЯ свите, а ниэн -  верхам тебрской свита Западной 
Латвии. Мощность ташпи изменяется в пределах 14 -  58 м.

СРВДИЙ ОТДЕЛ

Д е й и е н я с к а я  с в и т а  (Peimenss s v i ta  ) 
распространена в западной части республики (см .ри с .7 ). По обье 
му сна соответствует верхней части пеорийского разреза Бал
тийской сияеклизы, ранее выделяемой под различными названиями: 
таскреская свята в Унифицированной схеме северо-запада Руо- 
ской платформы (1962), в схеме З.К.Диалдиеиы, Л.И.Фридрихсопе 
(1963); ижсрская тодиа в схеме, предложенной А.П.Биркиоом и 
др. (1970). Название "дейменаская" предложено литовскими гео
логами. Стратотипом свиты является разрез скв.Правдинск-1, в 
котором евпта выделена на глубине 1852,4 -  1936,0 м. На терри
тории Латвии деймеиаская овита впервые выделена А.И.Фрждрих- 
соне (1974).

ЛеЯменаская свита предстаглена белыми и светло-серыми 
кварцевыми песчаниками и алевролитами о прослоя:«? глин. Она 
залегает на тсбрских отложениях, а перекрывается ордовикскими 
отделениями. Контакт с глинами тебрской овкты часто неровный, 
о кармаиообраэншп углублениями, слабо ожелезнешшми. Местами 
в основании дейменаоких отложений залегает маломощный конгло
мерат с галькой алевролитов, аргиллнтоподобных карбонатных 
глин (Кулднгокое локальное поднятие). В большинстве олучаев 
рассматриваемая граница проводится по омене глиниотнх или 
пелитс-алеврятовнх пород тебрской свиты кварцевыми песчаника
ми и алевролитами, что очень четко устанавливается по каротажу.

Находки фауны в породах дейменаской овиты редки. В визах 
ТОЛИИ Обнаружены Wosfconia c f .  fin laudenaie W а 1 о . ,  Lingu- 
l e l l a  c f  .rwfchorsM Linn,В разрезе окв.0вшпи-94 (глубина 850,0-



660,0 м) найдены акрятархи B alU aphaeridiue c illu e-m  V o  l k ,  
В .la p iicatum V olk ,, B .la tv iea se  V olk ., B .variua V olk., ЩогЦул 
tr id iu a  notatua V o i  k .,  M.obscurua V o l k . ,  H.Bptuoaua 
T o l k . ,  GyaatioapUaara (e p .)  Leiosphaaridla зр .в р ., Hyai.pt- 
otioapbaerldium Inatgne, Granoaarglnata sijuaaiaaaa Volle. ,A lllu~  
Kella b a ltic a  Vand,,0o i4 iu a  sp, ,1'aaBaaites voltovae ,X3teroapSPi 
Эти форма ao существу представляет собой обедненный комплекс 
зоны Pratolenus , однако в таком вид-i он свойствен низам 
среднего кембрия Польши (зона Paradoxi4es oeiaadieus ) ,  
охарактеризованного трилобитами (Биркно и д р .,  1970). Следyet 
отметить, что соотношения дейменаокой овиты и сходных по со
ставу образований Центральной и Восточной Латвии (цирыокыя 
толща) неясны. Восточная граница распространения дейменаскел 
отложений условно проведена по линии Энгуре-Елгаьа, однако нь 
исключено, что далее к воотоку дейменаокие отложения првсут 
отвуют в составе верхней части цирмокой толщи.

Общая мощность дейменаокой свиты изменяется в широких 
пределах -  от 0 до 89,0 ы, достигая максимума на юго-запада 
республики.



О Р Д О В И К С К А Я  С И С Т Е М А  

(Т а б и и ц а 4)

Ордовикские отложения распространены на территории Лат
ыни повсеместно, за исключением крайней северо-восточной 
части (Локновокое поднятие), и представлены тремя отделами ~ 
нижним, средним и верхним. Отделы подразделяются на ярусы щ 
горизонты, а такие свиты и пачки.

Ордовикские отложения Латвии относятся к двум фациадь- 
аым типам. Первый -  шведоко-латвийский -  тип разреза развит ь 
западных, центра ьных и северных районах Латвии, относящихся 
в Западному отруктурно-фациадьному субрегиону. Второй -  при
балтийский -  фациальный тип разреза распространен в юго-вос
точной части республики, принадлежащей к Восточному структур- 
ио-фациальноыу субрегиону. Отложения, слагающие разрез швед
ско-латвийского типа, предотавдены глиниото-карбонатными поро
дами: глинами, мергелями, известняками. Прибалтийский тип раз
реза  характеризуется развитием преимущественно карбонатных 
рааноотей пород -  известняков и мергелей. Лишь в основании ор
довика Латвии залегает маломощные пачка песчаных отложений.

Общая ыощаооть ордовякоких пород колеблется от 49 м 
(окв.Стренчи-7) до 249,5 м (скв.Скрунда П-48). Минимальные 
значения мощностей ордовика приурочены к северо-западной (скв. 
Овиши-94 -  77 м; скв.Пшттеяе--31 -  105,5 м) и северо-восточной 
части Латвии (окв.Стренчи-7 -  49 ц ) ,  Максимальные мощности 
отмечены в центральных частях Елгавского палеопрогиба (окв. 
Скрунда Р-28 -  249,5 м) и га  востоке республики (скв.Лудза -  
244 м).

Результаты изучения ордовикских отложений Латвии изложе
ны в работах Р.М.Мянвиля (1963, 1966), Р.Ы.Мянншш, Л.Я.Пыл- 
ш , Л.М.Хиятс (1968), Л.К.Гайлите (1368, 1972а), Л .К.Гайлыа, 
Р.Й.Ульот (1972, 1974, 1975), РЛ.Улъот (1972, 1976), P .I .  
Ульст, Л.К.Гайлите (1Э70),Т.К.Спрангио (1974).
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н и ш и  отдкд

В нижнем ордовике Латыш присутствуют тремадокскнй, аре- 
нигский ярусы и нижняя половина лланвирнокого яруса, охваты
вающие пакерортский, цератоонгевый, латорпский, волховский и 
кундаокий горизонты. Наиболее полный разрез нижнего ордовика, 
представленный всеми подразделениями и достигающий мощности 
100 м, прослеживается в осевой части Елгавского палеопрогиба, 
выделенного Р.М.Мяннмлем (1966). В северной части республики 
шикий ордовик представлен в уменьшенном объеме а характери
зуется небольшой (20-25 м) мощностью. Аналогичный разрез 
вскрыт в юго-восточной части Латвии.

Нижний ордовик в Завидном субрегионе подразделяется на 
каллавареокую, зебресяую и циецерокую свиты. К нижнему ордо
вику принадлежит также нижняя половина балдонской свиты.

К а л д а в е р е с к а я  о в и т а  ( K allav eres  a v t ta )  
залегает в основания ордовикской толщи отложений на большей 
части Латвии. Свита выделена Р.М.Ыяшшлем а А.К.Рьшыусоксом 
В lö?6 г . в Эстонии. На рассматриваемой территории она пред
ставлена разиозернистыыл песчаниками незначительной мощности 
(0 ,1  -  0 ,3  м ), содержащими обломки и целые створки Oboimj 
a p o l i in ia  u  1 о l i * , ) ,  на основании которых свита отне

сена в ыакерортскому горизонту нижнего тремадока.
Нижняя граница овиты приурочена к базальному конгломе

рату, залегающему в основании песчаников, трансгреооивно 
перекрывающих глинисто-алевритовые отложения кембрия. Верх
няя граница проводится в кровле песчаников, перекрытых на 
большей чаоти Латвии глинами аебреокой овиты жди глауконито
выми песчаниками лезтееокой свиты.

Мощность овиты увеличивается в северо-восточной части 
Латвии до 7 ,5  м (скв.Стренчи).

З е б р е о к а я  с в и т а  ( Zebrea a v ita  ) выде
лена Т.К.Спрингис в 1974 г ,  в разрезе скв.Циецере-IÜ на 
глубине 1976 -  J I I4  м. Позднее Л.К.Гайлите и Р.К.Ульст
(1975) уваличиди объем свиты, включив в нее подстилающие 
глины цератопигевого горизонта, близкие по составу к глинам 
зебреской свиты. В настоящее время шшьяя граница свиты



в стратотнпе находится на глубине 1120,5 и. Свята распро
странена в Елгавеном палеопрогибе (р и с .8 ). Наиболее полные 
ее разрезы вскрыты в осевой части палеопрогиба, а на его 
бортах прослеживаютоя отложения верхней части свиты. Назва 
кие свита получила от р .Зебре, протекающей в стратотипиче
ском районе.

Рио.8. Схема распространения зебреской (J) и 
леэтсеской ( i l )  свит нижнего ордовика.

Зебрвокая овита сложена переслаивающимися красновато - 
коричневыми, зеленовато-серыми и темно-оерыми глинами, со
ставляющими ряд пачек. Р.Ж.Ульот в 1975 г . в отратотипиче- 
ском разрезе овиты скБ.Циецере-iO  выделены пять пачек: дут 
риньская (1115 -  1120,5 м), кумбриокая (1109,5 -  III5  м), 
ьирниокаы (1096 -  1109,5 м ), калвенская (1088 -  1096 м) и 
ззнтеокая (1076 -  1088 м). Пачки названы по наименованию 
иаоолашшд пунктов в Салдусоком районе, где paonoj !ден отра- 
тотип овиты.

Дутпиньокая пачка ( lu t r iq u  r id a  ) , залегающая в осно
вании свиты, сложена зеленовато-серыми глинами о прослоями 
темно серых, часто содержащими в том или ином количестве 
глауконит. Мощность пачки невелика -  от 1 м (скв.Айвпуте-43) 
до 5 ,5  м (скв.Цивцере-Ю ),

Куц.риская -утка (ювЬга гМ а ) представлена красно
вато-коричневыми гдинаш, в верхней чаоти которых прослежи
ваются прослои зелено! то-оерых в темно оерых глин. Мощ
ность пачк.. колеблется от I м (окв.Айзпуте-43) до 5 ,5  м 
{окв.Циеце л—10).



Лутрипьская я кумбриская пачка развита только в преталих 
осевой части Елгавокого прогиба.

Зшяшская пачка ( z irq u  rid») сложена красновато-коричне- 
внмя глинами с редкими прослоями зеленовато-серых гт.ин,Рас
пространена шире, чем подстилелнше отложения, хотя и отсутст
вует на склонах Елганского палеопрогиба. Мощность пачки состав 
ляет 3 м (скв. Айзпуте-39) -  15 м (окв. Скрундт-П-37).

Калвенокая пачка (Kalvenes rido. ) сложена эеденовато- 
оерыми глинами с редкими прослоями красновато-коричневых 
глин, распространена на большей площади Елгавокого палео
прогиба, охватывающей и склоны этой структуры. Мощность пачки 
изменяется от 3 м (скв.Лиепая) до 12 м (скв.Скрунда-П-31).

Заитеская пачка ( Zantea rida ) венчает разрез свиты и 
представлена красновато-коричневыми глинами с редкими про
слоями зеленовато-оерых глин. Эта пачка наиболее распростране 
на и ввделяетоя во всех разрезах, где присутствует зебреская 
овита. Мощнооть пачки колеблется от 1 ,5  м (скв.Эдоле-61) до
14,5 м (скв.Добеле-92).

Лутриньская и кумбриская пачки благодаря присутствию 
Bryograptus a f f .  гашоаиа В г В g g е г ,  Clonograptus o f .  t e 
n e llu s  (L lo n a r .), Triograptua o slo en sie  M о n s e n , Kiaero- 
graptua k iaer l (Monsen) отнесены К зоне Bryograptus- 
Clonograptus цератопигевого горизонта верхнего тремадока 
(Гайлите, Ульот, 1975).

Зирниская пачка содержит граптолит Tetragraptue p hyllo- 
graptoidea L i  n п а г . , калвенокая -  зональный граптолит 
Dldymograptus b a ltio u s  Т u 1 1 Ъ. И трилобит M egietaspis 
planlllm bata (A n g . ) ,  заНТескаЯ -  Граптолит« Phyllograptus 
densus Т 9 г n q . , Ph. a n g u stlfo liu s  elongatua В u 1 и a n, 
на основании которых определен латорпокий возраст верхних 
трех пачек овиты и их принадлежность к аренигскому ярусу 
нижнего ордовика.

В осевой части Елгавокого палеопрогиба зебреская свита 
стратиграфически согласно залегает на пеочашх отложениях 
каллавереокой овитн. На остальной площади распространения 
овиты различные по возрасту пачки стратиграфически несоглас 
но залегают на песчаниках пакерортского горизонта. Верхняя



гратгаца овяты маркируется сиеной глкп зебреской скиты мер- 
геллмя лежащей вние цлецерской свиты и ноопт хрлнострети- 
графический характер, так как совпадает с границей латорп- 
ского горизонта.

Мощность зебреской свиты меняется от 1 ,5  м (скв.Эдоле- 
61) до 49 м (скв.Скрукда П—33).

Ц и е ц е р с к а я  о в и т а  ( c iec er es  ev ita )  
установлена Р.Ж.Ульст (1975) в разрезе скв.Циецере-Ю , д а  
эта свита залегает на глубине 1033 -  1075 м. Свита пред
ставлена красновато-коричневыми и зеленовато-серыми мерге
лями о прослоями серых глин и комковатых известняков. В п ая
ном сбъеме распространена в осевой части Клгавскотс палео
прогиба, в пределах которого в ней прослеживаются две пачки, 
названные И.С.Пашкевичюсом кргкайской и шакинской (рис.9 ) .

Рис.9 . Схема распространения циецерской
свиты ( j )  и одпоюзрастнкх отложений 
нижнего ордовика (jT).

Коюкайокая пачка ( K rjukas rida ) в отратотншгче- 
ском разрезе скв.Шакниа в ЛитСОР залегает на глубине
1362,4 -  1388 м. Распространена повсеместно в Елгавскок 
палеопрогибе я на его склонах. Характерными разрезами пач
ки являются разрезы окважин Блидене-5 и Адэе-6. Пачка сло
жена красновато-коричневыми мергелями с линзовидныш про
слоями и комковатыми вклшенилми известняков. В верхней 
ее половине, в 3-5 м ниже кровли, в западных разрезах про
слеживается прослой серого карбонатного алевролита мощно
стью U ,5 -I ,0  м, который является четким маркирующим уров-



йем- В отложениях пачки часто встречаются остатки трило
бита M ogistaspis lim bata  (в о в о К.) , позволяющие от
вести ее к волховскому горизонту арекигокого яруса. Мощ
ность пачки колеблемся от 13 м (скв.Бернатн П—21) до
32,5 м (скв.Балдоне-Эи).

Шакинская пачка ( šakinae rida ) имеет более огра
ниченное распространение, чем крюкайская, и выдоляетоя в 
разрезах, расположенных в осевой части Елгавокого палео
прогиба. Характерными разрезами пачки являются разрезы сква
жин Бллдене-5, Балдоне-80, Нитауре-58. В отратотипическом 
разрезе в окв.Шанина она залегает на глубине 1355,6 -  1362,4 м. 
Пачка предотавлена веленовато-сернми и серыми глинами и 
мергелями о редкими прослоями зеленовато-серых и краснова
то-коричневых известняков. В втих отложениях найдена доволь
но обильная фауна гчаптолитов, трилобитов н оотракод, среди 
которых наиболее важное стратиграфическое значение имеют 

Aulograptua ourxllus (В u 1 в a n ) , Glyptograptua ex gr. 
austrodentatus H a r r i s  e t  K e b l e ,  S l.dentatue  
( B r o n g n i a r t ) ,  Trirtichograptue eneiform is 
(H a 1 1 ), Diplograptus e l le a l  В u 1 m a n, Asaphus expen
sus D а 1 m ., A .repiceps D a  I m . ,  T s lÜ n n ellin a  pritnarie 
(8 p i  k ) , Ogmoopsis bocki (o p i k ) .  Остатки Aulograp- 
tue cuouiius обеспечивают корреляцию вмещающих отложений 
о воной Didymograptue b if  idue и тем оашм определяют 
кундаокий возраст отложений и принадлежность пачки к ллан- 
вярнокому ярусу нижнего ордовика. Максимальная мощность пач
ки составляет 25 м (скв.С тури-8).

Нижняя граница циецерской овиты проводится в подошве 
мергелей и совпадает с нижней границей волховского гори
зонта; верхняя, проводимая по кровле мергелей, проходит 
внутри кундаокого горизонта. Мощность свиты в осевой чаоти 
палеопрогиба увеличивается до 54 м (скв.Балдоне-80), на 
склонах палеопрогиба составляет 34 м (скв.Каядава-28).

Б а л д о н с к а я  с в и т а  ( Baldonea sv tta  ) 
внделена Р.Ж.Ульот ж Л.К.Гайлите в 1975 г . .  Широко рас
пространена на территории Латвии (рис.10). Стратотипиче- 
скнм разрезом является разрез скв.БалдоНе-80, в котором



овита эшшгает на глубине 897 -  913,5 м. Характерные раз
реза святи некрыты также скважкнаш Адзя-6, Бяядеке-5, 
Дрейманк-И, Радона-93. Балдонокая свите имеет карбонатный 
оос ’йв и объединяет две пачки отложений. Для низшей пачки 
Й.Ю.Нешкевл'шоом предложено название "шшяльская", для верх
ней F .1 ,Ульет рекомендовано название "зиеманьокая".

РисЛС. Стека распространения баядонской свиты (I)
* одновозрастЕых с ней известняков нижнего 
ордовика (И).

аздидьская пачка (eu p ilee  r ia »  ) сложена глинистыми 
красновато-коричневыми, о пятнами зеленовато-серого цвета 
известняками о прослоями пеотроокрпиенних мергелей. В 
стратотгашчеоком разрезе скв.Шякина панка залегает ва глу
бине 1349 -  1355,6 м. Мощность панки в среднем 6-7 м.

Здемальская сачка ( ziem eiu r id o )  представлена креп
кими красвоттто-ксрячновымн крупяокомковвтнмя неяоносяои- 
стыми маосивннш известняками. Стратотипичеокий разрез 
вскрыт скв.Дреймаяи-П в интервале глубин 1052 -  1065 м, 
Мощность панки колеблется от 7 м (екв,Колка-б4) до 17 м 
(екя .Вептспило-Д~3) .

ПЬшиьская и нпотяя часть аиемельокой печки содержат 
воиальние еидн трилобитов Aeapfcue ex gr.expaosue D а 1 в . , 

А«гаа1перв D а 1 и .,  Megisbaspis g igas (A n g . ) ,  M.obfcu- 
sioaudn В о h 1 . ,  а также остракода Pinnafculites pro
cera К и и m,, Concboprimlfcia gammae gammae О p 1 k, Pro- 
t a l l t a n e ix e  a re iring -n l (В о с k . ) ,  определяющие кун- 
даский возраст отложений. В орвдией части зиомельокой пан-



ни происходит сдана шигавордокшоких трилобитов м остранод 
ороддвордовикскиш йКЛЯЦИ lliaeu u a  в-iu o o ie  r i  H o l a ,  Г1~ 
r e ta lia  tr id a c ty la  J u а п . ,  buprl&iites elfaau s J л u a, 
присутствие которых позволяет судить со азержзком возраста 
верхней части зиеиедьской пачии.

Шшшя гранича балдонекой сайты устанавливается ь ос
новании пачки глинист;« известия; зв и n e p i l e  и дшаильсвои 
иачги, рмааяющих в разреье шишего ордовика тол-цу мергелей 
цаецэрской свиты, верхняя -  проводится в кровле крепких 
краг.новато-корич невых иавестняко в.

Мощность баЛДОНСКОЙ СБИТЫ составляет 7 и ( СКВ „Колко-- 
64) -  24 м (скв.Инчукалпс-ОП-1).

В Восточном структурно-^ациильном субрегионе в проДеЛл* 
Северо-Западной л юго-чэоеточвой Латьин литостратихрафиа вин- 
него ордовика изучена недостаточно. Вероятно, а этих районах 
..хддетсл бозможшяй использовать ыеотше подразделения Север
ной Эстонии. •

В йго-Восточной Латвии разрез ордовика начинается иль- 
га8вокой свитой, выше которой ыоашо предполагать присутствие 
вельяской, леотсесков и тойлаской свит, установленных на 
территории Эстонии. Подразделение более молодых отложений 
волхогткого, кундаского и азерискогс горизонтов пока не лево 

Е л ь г а з е с к а я  с в и т а  ( d u lg a tea  a v i ta  ) 
вскрыта в  раареае скв,Лудза-1Б (на глубине 694,5 -  704,0 ы), 
где она представлена серыми песчаник шли и алевролитами, 
переслаивающимися с зеленовато-серыми глинами. В песчаных 
прослоях присутствуют остатки '‘еазамковых брахиопод. Мсщ- 
нооть свиты 9 ,5  м.

С е л ь я о к а д  с в и т а  ( a e le s  av ita  ) в раз
резе окв.Лудза-15 состоит из маардуской, тшрисалуской и 
варангуской пачек, залег, хцих на глубине 693,0 -  694,5 м.

Цаардуская пачка 'aardu  r id a  ) слохеш гомно-овршха 
песчаниками с Остатками оболвд и одыш прослоем чепннх ар- 
г ш  тов (сланцев). В ее основании наблюдается конгломерат, 
состоящий из галек эвлвновато-оерых ч темно-серых пород и 
створок оболвд. Мощность пачки 0 ,5  м.



Тюйцсадуская пачка ( l a r i a a iu  r id a  ) представляет ообой 
переслаивание черного аргиллита (сланца) с темно-серыми пео- 
чаникагч, Мощность пачки переслаивания 0 ,4  м.

Вагангуокая пачка (varangu r id a  ) сложена темно-серыми 
песчаниками с прослоями зеленовато-серых глин. Мощность 
пачки 0 ,6  м.

Нижная граница сельяокой овиты проводится в основании 
конгломерата в подошве маардускоб пачки, а верхняя -  приуро
чена к смене переслаивания песчаников и глин глауконитавами 
песчаниками леотеской овиты. Мощность свиты 1,5м.

Возраст юльгазеской и сельяской свит по их положена» 
в разреае, вещественному составу и присутствию остатков 
беззамковых брахиопод определяется как соответствующий па- 
керортокому горизонту и низам цератопигевого горизонта тре- 
мадокского яруса. Отложения, одновозрастные о верхней поло
виной цератопигевого горизонта, в юго-восточной чаоти Лат
вии, по-видимому, отсутствуют,

Л е в т с е о к а я  о в и т а  (Letaaa a v ita  ) 
широко распространена в Юго-Восточной и Северо-Занадной 
Латвии и вокрыта всеми скважинами, пробуренными на этой те р 
ритории (ом .рис.8 ). Свита представлена хлауконятовымн кар
бонатными песчаниками незначительной мощности (0 ,1  -  0 ,3  м ) , 
Присутствие в этих отложениях конодонтов Gothodua coatu la-  
cua l i i n d a t r B m ,  Oepikodua smithenala L i g d e -  
fc г в ш, Olatodus lanceolatua P a n d e r  позволяет 
считать их одновозрастныш о верхней зоной Oistodue lanceo« 
ia tu s  латорпского горизонта нижнего ордовика. Возможно, 
что в рассматриваемых райот.лх отсутствует часть отложений, 
синхронная о нижней зоной латорпского гориаонта.

Циецероксй и балдонской свитам в Восточном субрегионе 
соответствует толща красновато-коричневых, сравнительно 
крепких извеотняков с частыми поверхностями перерыва, лито- 
отратиграфия которых еще не изучена. Наличие в зтих отло
жениях Трилобитов M a^iataapi.. lim batu (В о е с k . ) , i  л ар

ии а ex gi'. ехрапаиз P a l m , ,  A .ran lcepa b a i n . ,  
остракод S teu a lo i'f ia  p o l ju o iu l i f e r a  H e з a 1 . ,  P in n a tu lt 
aa prooex-a Ка«чавозэолнет сулить об tx  соответствии волхов

ском у а кувдйскому горизонтам нижнего ордовика.



СРВДШЙ ОТДМ

Средний отдел ордовика объединяет верхнюю часть ллаявы- 
риского, лландейльокнй и нижнюю половину карадококого яру
са , охватывающих азериский, лаенаыягский, ухакуский, кук- 
руаеокий, идавереокий, йыхвиский, кейлаский, оандускнй и 
раквересквй горизонты.

В Западной субрегионе в среднем ордовике выделены идет- 
дующие местные подразделения: верхняя часть балдонской сви
ты, стирнаская свита, таурупская в дрейманская свиты, обье- 
диненнне в вивстурокую надсвиту, адаеокая, блиденокая и моз- 
оенская свиты <рис. I I ) .

С т и р н а с к а я  о в и т а  ( а и г п а я  яч Н и ) об
разована пестро о крашении ни волнисто-слоистыми глинистыми 
известняками. Стратотип свиты -  разрез оквахияы Стирнас-18 
на глубине 978 -  988 м. Мощность овиты невелика -  от 5 и 
(окв.Шавина) до 10 ы (окв.Стирнао).

Рио.11 , Схема распространения таурупской, драй- 
манокой, блиденской, мосоенской овит (I) 
и двугавпнлоской, мекпиемскса овит (II) 
среднего ордовика.

В и е с т у р о к а я  н а д о в и т а  ( У1еа1;ига 
т^гевуиа ) выделена Т.К.Спрингис (1974) в разрезе екв. 
Стурв-8 на глубине 1027 -  1053 и в качестве овиты, состоя-



«ей из двух пачек -  таурунсхой и дрейманокой, Позднее оо 
рекомвцдацш рабочей группы верхвепротерозойской -  сндурнй- 
екой секции Прибалтийской РМСК ранг этого подразделения был 
поншен до ведовиты, а пачек до сват.

Т а у р у п О к а я с в а т а  (Taurupea e v i ta  ) 
представлена серыми и 38ленова*о-оеры#н извест ликами а ьад- 
ньхго-слоистой и массивной, реже крушгокомноватой, тексту
рой, Изьоитняки содержат ыелкнй органический дет рад к лераь- 
теразуются многочисленными поверхностями подводного разрыва, 
втратоткпкчесюш разрезом таурупг.кой сваты является рвзреэ 
üKB.Taypjue-2ö, где овита выделена на глубине Вс а -  646 м.

Таурупскаа овита включает оотатки трилобитов Ш аеаи а 
öciii-oetsri. И а 1 a , P seudobaailicus?  b rae b y ra c if  Т 8 т а а 
Psõuclcaegaleapta paGagiata J а а ц , , 111аваив intsraediaa  
В о 1 и , острове.', S teo e lo fl’i a  l i im a rsso n i ( K r a a s e ) ,  
jötf büõä&MiÄ Ha litücš .:ЛО«шО£2Ь õp К ЛЗСв&Ш!Х*»&КС0.‘̂  Я у.Гй- 
К j PGpßBOUTaü.

Максимальная мовдюоть тауруиской свиты 20 м (е к а л а у -  
5 ) , ,

Д р е й м а н о к а я  о в и т а  (PreiBaiju я» I t a  ) 
сложена серыми органогенно-дзтрьтовыш известняками с нрсслой 
ками кеогелей темно-серого и зеленовато-серого цвета. Детрит 
пирктгзировая и представлен в основном обломками трилобитов 
и брахиооод. Стратотипическим разрезом свиты является разрез 
окя.Дреймани-11, а котором с.чита выделена в интервале глуОШ! 
T0I5 -  IÜ27 м*.

Дрейм&вская овк.а охарактеризована трилобитам Aeaphue 
ludibundus 'Г 8 г n g . , A .leptdus J а а д , ,  Ogiaaaapbus 
prafetaxtus ('I в г а  ц . ) ,  острдкодаш S te u e lo ff la  coetata  
L i n u , ,  1’еШ.пдорв1в iewloa D e c k . ,  Cariuoboloina kue- 
k era i.ja  ( B o o  n. )» P o lycera te lla  kuckereiana ( В о д  n.)* 
P irotuU a margaritata 0 p t  k, евидетельотвуадпши
о кукруьеиком возрасте отхоже* й. Мощность дрейманскрй овк- 
та -  Д  а  (ск в ,"эеймавь U ) .

* Г.К.Спрингно провод ’ границы овиты не глубине 1015 -  
1С2? м. "точвение глубин залегания оьлы по кщ тажу дает 
оспоьанки выделать еб на глубине 1015,6 -  1027,5 м.



V

Нижняя граница виестурокой надсвитн проролигс в основа
нии толщи пеотроиветных глинистых извеотняков стнрчаской пач- 
«я\ верхняя -  ври.у роте на к смене детритовых волнчото-слоиеткх 
иввеотнчков толщей переслаивания известняков и мергелей выше ■ 
лежащей адзеской оввтн,

А д з е с к а я  с в и т а  (xdzsg sv r t« )  установлена 
Р.Х.УлЬСТ, Т.К.Опрингяе, Л.К.Гяйлите в разрезе екв.Адзе на 
глубине 884,0 -  898,5 м. Позднее ее объем был уменьшен (888,0
898,0 к) за счет ввдедення верхней блидонской пачки в само
стоятельную овпту. Свита сложена переслаиванием зеленовато- 
оерых мергелей и органогенно-детритовнх известняков. Харак
терные особенности свиты заключаются в наличии маломощных 
(1-ГО см) прослоен метабеитокятоподобной глины и четкой слои ■ 
стой текстуры Пород.

В адзеской свите содержатся остатки трилобитов Lonohodo- 
»*« roHtPötue li а г s ,  FlexiealymeDO e f f ,  jenfclandiea 
T В г n q ,,  Aeaphus ludibundus T 6 r n q .,  ft, lepldua  
J s а а.  я остракод Sbeualoffia  cosbaba L i n n , ,  Bupritp.i- 
tee  locäraaasis T h о г s 1 . ,  Oirculina egregia S a r v ,  Ps- 
rapyxion obesuni T h о r  s 1 , ,  P r im itia lla  anaieneis G a l l .  
Возраст свитн по положению в разрезе и данным сопоставления 
со стратотипическими разрезами условно определен как соот
ветствующий ида.вереокому и йчхвискому горизонтам среднего 
ордовика.

Нижняя граница адзеской свитн четкая, так как проводится 
по смене волнисто-слоистнх дрейманскях извеотняков переслаи
ванием мергелей и известняков. Верхняя граница также достаточ 
но определена и установлена в подошве мергелей,лежащей вот» 
блиденской овиты.

Мощность адзеской свиты составляет 2 ,9  м (скв.Пилтене- 
30) -  15 м (сю з.П ривкуле-П ;.

Б л и д е и о к а я  о в и т а  felM enes s v tte  ) перво
начально выделена Р.М.Мяннялем (1963) как блиденские слои. 
Позднее ранг этого подразделения был пересмотрен и определен 
как свита, Ьляденокая свита сложена однородными зеленовато
серыми глинистыми мергелями, содержащими остатки брахиопод, 
трилобитов и оотраш д: O nn lells  b lid e n e n s is  H i  n t  з ,  F le x i-



csljmene a f f , jea tlen d ica  T В г о q . ,  Faropjxion obesus 
1 h о r e 1 . ,  F r l s l t i e l l a  a n sien sis  в a i  1 , ,  Sigmobolbina 
caearoti 1 а а п . ,  Kinnelcuiea heaelandi H e n п . ,  K .thor- 
slundi H в n n. •

Стратотипнчеокнм разрезом свиты является разрез окв.Бли- 
дене-5, в котором овита выделяется ва глубине 892,0 -  895,5 м 
Своеобразный комплекс фауны из бдияенокой овиты не позволяет 
однозначно решать вопрос о ее возрасте, который предполагает
ся соответствующим кейласкому горизонту.

Границы свиты литологически достаточно хорошо выражены г 
разрезе сменой типов пород.

Минность свиты невелика -  от 1 ,0  и (скн.Вергале-46)ло 4 * 
(скв.Скрунда-П-28).

М о о о е н о к а я  о в и т а  (Кояевав ev ita  ) уста
новлена в Швеции Скоглуядом (stogiund , 1963). На террито
рии Латвии она служит четким маркирующие горизонтом в Запад
ном оубрегионе. Свита состоит из двух пачек -  нижней ("чер
ные аргиллиты") и верхней (нрыекульокая пачка). Характерными 
разрезами свиты являются разревы скважин А дзе-6, Блндене-6, 
Приекуле-20.

Пачка "чеоных аргиллитов" ("Meino a r g l l i tu "  rida ) сло
жена темно-серыми, черными карбонатным! уплотненными глинами 
о тонкой слоистой текстурой. Глины оодержат повышенные коли
чества органического вещества. В \ерннх аргиллитах’ еаключеяы 
остатки граптолитов Dicranograptue o lln gan i 0 а г г . ,  
трилобитов Tretaapia a etieo rn is  (H 1 a . ) ,  F lex ica lysen e  
jentlandica T h о г e 1 . ,  Donchodosas ro stra ta s  (8 а r s ) .  
Мощность пачки от 0 ,7  м (скв.Пилтене- I )  до 4 ,5  м (окв.Рем- 
т е-3 ).

Поиекульокая пачка ( Priekuiee r id a )  предотавлена зеле- 
новато-оерыми мергелями глинистого состава, иногда о прослоя
ми глиниотнх детритовых взвествяков. Пачка выделена Р.Ж.Ульот 
в разрезе окв.Приекуле-20 на глубине 1412 -  1416 м. Ранее 
эти отложена., включались в ооотав лежащей выше воореокой 
(оланиромокой) овиты набалаского горизонта верхнего ордовика. 
На основании присутствия граптолитов Dicranograptue c lin gsn l 
о в г г . пачка отнесена к оредяеку ордовику.



Возраст моссенской овиты условно принят так оалдуский- 
рэквереский. Грани пн ситтн четкие: нижняя приурочена к осно
ванию хорошо выявляющейся в разрезе пачки "черных аргилли
тов” , верхняя проводится в кровле пачки зеленовато-серых 
мергелей, смевяемнх вверх по разрезу известняками воореской 
свиты. Обе границы свита носят хроностратиграфический харак
тер , так как совпадают: нижняя -  с предполагаемой нижней 
праниией оанцуского горпвонта, верхняя -  с верхней границей 
раквереского горизонта и среднего ордовика.

Максимальная мощность моссенской свиты составляет I I  м 
(скв.Приекуле-16).

В Восточном субрегионе рассмотренным подразделениям 
соответствуют даугавпилсская, межпяемская и низы воореской 
овиты.

Д а у г а в п и л с о к а я  с в и т а  ( Daugavpils 
ev ita  ) выделена Л.К.Гайлите и РЛ.У льст (1972) в разрезе 
окв.Межциемо ич глубине 512 -  540 м. Типичные разрезы овиты 
вскрыты скважинами Лудза-15, Вишки-25 и Аташиена-9. Свита 
сложена переолаиванием серых волнисто-слоистых детритовых 
известняков с зеленовато-серыми мергелями. Количество мерге
лей в ее разрезе уменьшается в западном направлении. В ниж
ней части свиты содержатся вкл:ченяя (чечевички) гидроокис
лов железа, а известняки имеют пятнистую окраску. Отложения 
охарактеризованы трилобитами Agaphue lepidue Т В г n q . t 
оотракодами Steuglofi'ia  linnarsson l ( K r a u  e o ) ,  Uhaklella

N *»coelodesma О p 1 Ж И брахиоПОДВМП (iloasorth ls linda О p 1 Ж, 
Schir-oerinug kucker3ieneig T e 1 t .  Свита соответ
ствует ласиамягискому, ухакускому и кукрувескому гори- 
80нтем. В Западном субрегионе свите отвечает стирнаская пач
ка балдонской свиты и виеотурская надсвита.

Нижняя граница овиты установлена по смене красновато
коричневых крепких известняков более глинистыми разностями, 
окрашенными в серые цвета, иногда о пятнами красных и желтых 
тонов. Эта граница совпадает с границей азериского и ласна- 
мягиокого горизонтов и носит хроностратиграфический характер. 
Верхняя граница свиты проходит по кровле кукрузеского гори
зонта и выражена сменой известняков с прослоями мергелей



глинистого состава с линзообразными включениями известня
ков.

Мощность свиты изменяется от 23,5  м (скв.Аташиена-9) 
до 42 м (скв.Евятинава-17).

М е ж ц и е м е с к а я  о в и т а  (МегсЪеша 
sv i t a  ) установлена Л.К.Гвйлите и Р.К.Ульст (1972) в разрезе 
Межциамо в инторваю г л к и и  472,5 -  512,0 м. Типичные разре- 
оч свиты прослежены в кернах окважяи Лудза-15, Виики-25, в 
которых овита сложена серыми, в разной отепени глинистыми 
мергелями с линзообразными прослоями детритовых известняков. 
В верхней части овиты обычно прослеживается пачка сильно
глинистых зслековато-серых мергелей или глин. Свита охарак
теризована многочисленной фауной брахиопод, среди которых 
Л.М.Х.ПКТС определены Leptaena rugoaoldee 0 г a s p 'c f l  d , 
ieatagon ocycliou s k egelen sis I  в 1 t . ,  Heaperorthis 
pl.juesone.la AI. ,  Strophoosna asouai (7  в г n , ) ,  CalnaDellat 
o f .  kegelansis (=H orderleyella oandueneie H i n t  в ), 
и остракод Sigmoopsis 1зю1па S a г у , T allinnopaie iewloa 
H e e k , ,  T s itr e l i e  longata о r  a s p . Возраст мед-

цнемеской свиты определен кяк отвечающий идаверескому, йых- 
виокому, кейласкому и оаядускому горизонтам. В Западном 
субрегионе свита соответствует вдзеской, блиденской свитам 
и нкзвм моссенской свиты.

Гранины свитн достаточно четкие, так как она легко 
выделяется в разрезах благодаря более гливистому ооставу по 
сравнению с составом выше- и нижележащих отложений.

Мощность оввтн колеблется от 33 м (скв.Балтинава-17) 
до 46 м (с кз.Лудза-15)1

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Верхнеордовикские отложения в Латвии представлены верх
ней частью карадококого и амгжллоким ярусами, объединяющими 
набалпский, вормсиский, пиргуский и поркуниский горизонты. 
Наиболее мощные разрезы верхнего ордовика зафиксированы в 
центральной и восточной частях Западного субрегиона (скв. 
Балде не-ВО -  85 м, скв.Цирулипш -  95 м) и в  Воотсчном оуб- 
регионе (скк.Лудэп-15 -  114,2 м). В северо-западных районах



республики мощность верхиеордоьиксвих отложений заметно сок
ращается (скв.0виши-94 -  10 м) в основном аа счет отсутствия 
отдельных частей раареза. В крайних северо-западных разрезах 
(скв.0зиши~94, Колка-54) поркуниский и пиргуекий горязокты 
верхнего ордовика полностью отсутствуют.

Повсеместно на территории Латвии разрез верхнего ордо
вика начинается воорвекой овитой, обьемы которой в Западном 
и Восточном субрегионах неодинаковы.

В о о р е о v s  я с в и т а  (Voores s» £ ta  ) вклю
чает отложения, ранее выделяемые в Прибалтике в качестве 
оландромской свиты (Мянниль, 1966; Лапинскас, 1970; Ульст, 
1972), Свито переименована ввиду иесоотватетвяя ее состава 
стратстшгаческому разрезу слзкдромсксй свиты в Швеции. Новое 
название свиты предложено Р.М.Мяннялем на рабочем оовещалии 
верхнепротерозойской-еилурийской секции Прибалтийской РСМК 
в 1974 г .

Наиболее полно воореская овита на территории Латвии 
дредставлена в Восточном субрегионе, где в ее составе про
слеживаются рягавереская подовита, паэкнаская а сауньокая 
пачки.

Р н г а в е р е о к а я  п о д с в и т а  (Sjagaverae 
apukÄs\xce ) выделена в Эстонии. 5 Латвии она вскрыта на 
юго-востока республики в разрезе оввДудза~Х5 на глубине
572,6 -  690,0 м, Она сложена серыми полуафаяитовыш плотными 
циритиаированными известняками о неясной текстурой. Фауна не 
найдена. По положению в разрезе подсвита предположительно 
отнесена к ракверескоцу горизоь.у среднего ордовика, В раз
резе екв,Аташиена~9 и Вишки-25 эти отложения отсутствуют.
В Западном субрегионе ей, вероятно, соответствуют приекуль- 
ские мергели носсевской свиты. Мощность иодсвиты ь разрезе 
скв.Лудаа-15-7 м.

Паэкнаская пачка ( a e taaa  pide ) выделена в Эстонии 
Яанусооном (Jaanuasoa , 1944), В Латвии пачка ширск~> рас
пространена в разрезах верхнего ордовика обоих субрегионов 
(ри с.12 ), Предотагаена серыми тонко- t дадаозеркиетш и, 
полуафанятовыми и слабодетритовыми известняками с прослоями 
крепких светлых афанитовше известняков. Иногда ыфатгговые



известняки образуют самостоятельную даарбенскую лачку в ос
новании воореской свиты, частично замещая при зтом пазквао- 
кую пачку. Характерной особенностью последней является при
сутствие в известняках глауконита, приуроченного к породам 
нииней ияй верхней, иногда средней, части пачки. Мощность 
пачки достигает 16 м (скв.Дзербене-Ю О).

Рио.12. Схема распространения скрундской (I)  и
паэкнаской ( I I )  пачек верхнего ордовика.

*

На крайнем западе Латвии паекнаские отложения замещают
ся скрундской пачкой (см .рио.12). В тех разрезах, где заме
щение было неполным, присутствуют обе пачки.

Скруадокая пачка (skruadaa r id a  ) выделена Р.Д.Ульст 
в 1972 г .  в разрезе окв.Скрунда~56. На глубина 1127,3 -
1135,4 м пачка сложена переслаиванием серых детритовых навес: 
няков и зеленовато-серых мергелей. Мощность пачки достигает 
8,1 и (скв.Скрувда-56).

Сауньяокая пачка ( Sau^jae r id a )  установлена в Эстсшш 
Эйхьальдом в 1854 г .  В Латвии она сложена светло-серыми афа 
нитовыми крепыши известняками (близкими по облику к извест
някам дэербенской пачка), содержащими включения тонкозерни
стого пирита. Типичные разрезы пачки в республике вскрыты 
скважинами Кандава-25, Приекуле-77, Кроньауце-57, Нитауре-58 
(р я с .13 ). Оауньяские извести. ки полностью отсутствуют в раде 
скважин на западе рассматриваемой территории (окЕ.Паваксста- 
51, Бернаты-5Э, Скрунда-56) и в нокоторых районах Централь
ной Латыш (скв.Таурупе-25) (р и с .13 ). Во многих скважинах
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размыва, ишрегнированные пиритом. Иощнооть stku отложений 
колеблется ь значительных пределах -  от 0 ,4  м (екв.Стайцале» 
до 12,6 ы (скв.Тауркалне).

ГиоЛЗ. Схема распространения сауаьяской пачки 
верхнего ордовика.

Ьоореская овита охарактеривованн остатками трилобитов 
lle x io e ly o en e  jamtlamlica n õ i a l , ,  Lonchodoioaa roeci-t - 
tue З а г в  И оотракод Sigmobolbine camnrota J a a n .
Ktnuekullea besalandi T h о г s X ., свидетельетвуодями 
об одновозраотности рассматриваемых отложений Латвии и 
олавдромсиой свиты Швеции. Воореокая свита в Западном суб
регионе синхронна о иаболаским горизонтом, а в Восточном о\о  
регионе, где в нее входит рягавереская подзвита известняков, 
близких по составу и извеотнякам воореской свиты, она отно- 
ситоя к ракверескому и набаласкому горизонтам.

Таким образом, нижняя граница воореской овиты неодио- 
воэрастна в пределах Латвии. В Западном субрегионе она дров: 
дится в основании скрундских или паэкнаскгс; известняков ни- 
балаокого горизонта, сменяющих вверх но разрезу цриекульские 
мергели, относимые к ракверескому горизонту. В Восточном 
субрегионе она устанавливается а подошве рях свересках на&зст 
нкков, залегающих на глинистых мергелях межциемской свиты, 
верхняя часть которых принадлежит сандускому горизонту. Верх - 
нян граница воореской оеигы на большей части республики ли



тологически резкая и часто маркируется поверхностью размыва 
в кровле саукьяских или паэкнаских отложений, перекрывавдах 
"черныш аргиллитами1'или темно-серыми мергелями фякаокой 
овиты. В Восточном субрегионе она менее четкая, так как из
вестняки воореской свиты и лежащего выше вормснского гори
зонта не имеют резких отличий. В некоторых скважинах к ней 
приурочена поверхность размыва.

Максимальная мощность воореской свиты (26 м) наблюдает
ся в центральной части Латвии (скв.М адона-93), Лежащие выше 
верхнеордовикские отложения подве. жены существенным фациаль-  
нам изменениям, вследствие чего местные подразделения Запад
ного и Восточного субрегионов различны.

В Западном субрегионе выше воореской свиты ви хляются 
фнкаская, юнсторпская, елгавокаа, паровейская, куйднокая, 
кулдигская, оаддусокая овиты.

Ф я к а с к а я  о в и т а  f r ja ta a  e v i ta  ) установ
лена на территории Швеции Яаануссоном (Jaaausaon . 1963).
В Латвии овита предстанлена теыно-серыш, сочти чершкд 
карбонатными глинаш  -  аргиллитами о тонкослоистой текстурой 
В северо-восточном направлении "черные аргиллиты" постепен
но замещаются темно-серыми мергелями (скв .0вш и-94 , Стайце- 
л е -4 ) . Эпичные разрезы свиты вскрыты скважинаш Адзе-6, 
Еладенг-5, Стури~8 в Елгавском палеопрогибе (р и сЛ 4), Свита 
содержат остатки граптолитов D icellograptus o f.p im ilu s  
t a p * , ,  OfthograptUB c f ,  qu-idrieiucronatus (H a 1 1 , ) ,
U ic tcg rap tu s  aa lo a ra tu s  (L a p w ,) ,  обеспечивающие корре
ляцию зтих отложении с зоной P leurpgrap tua l in e e i  з верх
него карадока схемы ордовика Европы, Кроме того , в данных 
отложениях содержатся трилобиты T re ta ep ia  s e t ic o rn is  
( H i e , )  и оотракоды Parapyxlcn aubovatum (Т i) о г  а 1 , ) ,  
jram«ii...,oii;atalla veG trogothioa Н е о п . Фякаская овита со
поставляется о вормсиским горизонтом, мощность ее в Латвии 
от 0 ,0  ы (оквЛ1шгтене~32) до 6 л  (скв,Бернаты-53).

{’раницы сы ы очень четкие, проводятся в воовле и пвдоа- 
ца черных аргиллитов, резко отличает; их с я от ниже- и шше- 
анжащих отложений, и п мшоложительно orвпадают с границами 
аорыоиокогч: горизонта.



Рио.14. Схема распространения фякаокой овиты ( I)
з  одновозрастних о ней отложений ворисиского 
горизонта верхнего ордовика ( I I ) .

й н с т о р п о к а я  о в и т а  ( June to rpa  e v t ta  ) 
установлена Яануссоном в Швеции (1963). Широко развита и на 
территории Западной Прибалтики, однако понимание ее обтема 
различно. Р.Н.Ульст и Л.К.Гайлите (1970) выделили вту свиту 
в иироком объеме, включив в ее состав паровейские известняки 
■ куйлиские мергели. Р.МЛАянииль, Л .Я .П а тт , Л.М.Хинто 
(1968) относят к юнсторпской свите породы, имеющие краснова
то-коричневую окраску. Согласно рекомендации секции венд- 
оилур Прибалтийской РМСК, принята последняя точка зрения.
В нижней части овита сложена красновато-коричневыми глинисты
ми известняками о прослоями зеленовато-серого известняка в 
основании, а в верхней -  красновато-коричневыми, в различной 
степени глинистыми мергелями. Характерные разрезы юнсторп- 
окой свиты вскрыты скважинами на северо-западе Латвии (Адзе- 
6 , Менмали-16, Ввргале-46) (ри о .15 ). К юнсторпоким отложе
ниям приурочены редкие находки трилобитов T retaspie latüiira- 
bue Ii 1 а д . ,  Dindymene longicaudata К i  e 1 a n 
И остракод L ep erd ite lla  globosa S a r v ,  UhaKlella magnifi- 
oa s a r v ,  на основании которых свита довольно определен
но коррелирует о нижней половиной пиргуского горизонта. Мощ
ность свиты составляет от 3 ,4  м (скв.Вентпило) до 19 м (окв. 
Стури-8).



Рвс-Тё. Схема распространения ювсторпской 11), 
халлякуокой ( I I ;  и мсзскс# ( I I I )  свит 
верхнего срдовяка.

Гранины святы литологически четкие и определяются по 
смене окраски пород. Нижняя граница имеет четкое хрояостра- 
тиграфпческое значение, так как совпадает о нижней границей 
пиргуокого горизонта.

В центральных районах Латвии верхняя часть юнсторпско* 
свнтн, возможно, замещается елгавской свитой.*

Е л г а в о к а я  с в и т а  (Je lgavaa e v i ta  ) вы
делена Р.Х.Ульот в Латвии в разрезе скв.Добале-92, где сви
та эалегеет на глубине 1242 -  1234 м. Она объединяет разно
образные по соотаву породы, среди которых преобладают серо
цветные мергели, содержащие прослои и комковатые включения 
известняка п мергеля красновато-коричневого.

Елгавокая свита содержит комплекс органических остат
ков , близкий, по составу к комплексу юнсТорпокой сыгтн. Воз
раст свиты пиргуг кий. Нижняя граница овиты легко определяет 
ся по смене красновато-коричношх мергелей юнсторпокой сви
та золеновйто-сорнмя мергеля?,oi елгавской свиты. Верхняя гра
ница проводится в кровле мергелей, сменяемых выше по рпзре- 
зу а^анитовыш известняками парсвейской свиты.

Н в р о в е й о к а я  с в я т а  (Perovejae ovtte) 
выделена в Литве П.П.Латшскаоом (1970) в разрезе скв.Паро-

* Елгавокая овита получила название от г .Е лгава , недалеко от 
которого находится стратотгпический разрез свиты.



вея в интервале 795,9 -  775,6 м (рис.1 6 ). В вту свиту выде
лена толща однородных оветло-буровато-серых афанитогых из
вестняков комковатой текстуры о неровными поверхностями на
пластования, среди "отор*х залегают прослои эеленовато-серчх 
и красновато-коричневых мерг'лей мощностью до 4 и ( екв.До- 
бел ?-9 2 ).

Рис.Гб. Схема распространения елгавской и паровей- 
окой (1),балтинавской и адилаской ( I I )  овит 
верхнего ордовика.

Свита широко развита в прегелах Западного субрегиона, 
но, подобно елгавской свите, отсутствует на северо-западе 
республики (скв.А дзе-6, Пилтене-Г, Вергале-46).

Типичные разрезы свиты вскрыты окважинами Блидене-5, 
Стурв-8, Кроньауцо-57, Добеле-У^, Цирулиши, Мадона-93.

Свита слабо охарактеризована фауной. Возраст ее опреде
ляется положением в разрезе как соответствующий верхней по
ловине пиргуского горизонта. Границы литологически четкие, 
так как свита залегает на мергелях и перекрывается мергелями 
красновато-коричневой и йеленовато-серой окраски. Мощность 
свиты колеблется от 2 м (скв.Межмали-16) до 38,5  м (скв. 
Олайне-Д-1).

К у й л я о к а я  о в и т а  ( Клащ sv s ta  ) пере
крывает пвровейокие афанитовые известняки в Западном субрегио
не. Выделена в качестве пачки в 1970 г .  Р.Ж.Ульот и Л.К.Гай- 
лите в разрезе окв.Куйли-9 ва глубине 950,5 -  954,5 м. Позд
нее, в 1974 г . ,  по рекомендации секции вевд-силур ранг этого



подразделения бал повышен до свиты. Куйляскяе отложения 
иредотаял ены крз с; ю es то -б урнми и зеленовато-серыми мергеля
ми, слизкими по облику к мертелям юноторпокой и елгавокой 
свит. Куйдиская свита содержит трилобита ад-e te e p is  l e t i  H a 
lo s  L i n n . ,  остракоды Xeperdl t e i l e  g lo loee S a r v ,  
iJbek le lle  a e g n lf ic e  s e r v ,  позволяющие относить ее к 
UHprjCKOVJ горизонту.

НКжняя границе а ни та проводится в основании толще мер
гелей, сменяющих в разрезе афанйтовне известняки паровейской 
свита, верхняя -  устанавливается по смене окраски пород и 
увеличению карбонатноотп лежащих выше пород. Верхняя граница 
часто маркируется поверхности размыва и имеет воэрмтное зна
чение, тек как является верхней границей пиргуского горизонта.

Кощность куйлиской с р и т н  колеблется от 2 к (скв.Канда- 
на-25) до ГО м (окв.Галдоне-ЗО), увеличиваясь в восточном 
яаарашгеяга.

К у л д и г с к а Я  с в и т а  (fttiidigaa ev ita  ) вы
делена Р.Ж.Ульст и Л.К.Гейлкте в качег гве пачки в 1970 г .
Стр втотпп пческим разрезом этого подразделения служит разрез 
о к е . Мехмали-16, п котором кулдигскнв отложения залегает на 
глубине 900-916 м. впоследствии ранг подразделения был изме
нен я отложения выделены в качестве свиты (Ульст, 1972). Свя
та состоит из двух пачек: пнжяей -  бернатской и верхнэй -  
вдольской (р и с .IV .).

Рис.17 . Схема распространения кулдигской, салдусокой 
свит (I) и твученокой свиты поркуниокого гори
зонта верхнего ордовика ( I I ) .



Берна тикая качка (o o m ita  r id a  i представлена оерыкв 
глинистыми оргэногенно-детритовыыи известия к им и. Ецдел-зка 
Р.й.Ульс* и разрезе скв.Бераатк-53 ва глубине IG26 -  IU32 и, 
в рдде районов Центральной Латвии отсутствует (окв.Скрун- 
да-56 , Крзньауце-57, Иячукално- I ) , Мощнейть пачки колеблется 
от 2 и (ски.Ирчава-б?) до 8 м (ске.Снвпвле-УО).

Здольская пачка ( id  ie a  v i ia )  слагает большую часть 
кулдигской свиты,распрострвнене повсеместно. Выделена Т'Л.  
Ульот и IS72 г. в раераае екв.Эдсле-60 и интервале ШУ -  
842 м. Сложена переелаивавдимися серыми мергелями и органе 
генно-детритовыми и биоморфш.м известняками. Ни поверкноотнг 
напластования иногда содержится примесь песка и елеьрита. 
Мощность пачка меняется от 3,5 и  (ски.Еалдояа-Ш) до 22 а 
( скв. Рагациемс).

К кулдигской от иге приурочен богатый иомдлике озтракад 
ä o l lU  äiezealeasis G а ) 1 , ,  В. oiezv&garsnsia G a l l , ,  
Aecbmiaa ciaoerenaia G а 1 1 . , в  котором наряду С новыми ви- 
дани содержатся остраксды Paeululrlcfaia ncrvegicai Н а л а . ,  
а также трилобита c a la a n it in a  muerooata В г  о ь g . ,  йгоц- 
giarfce.Ha plafcynots (D а  ] в . )  к брахиойоДН По la a n e l -
l a  b ea tu d lc a rla  (D а 1 4 , Ьбосаоваьаюад».- принадлежность этой 
овита поркунискому горизонту.

Ннкняя граница кулдигской овиты пропэдитоя в кровле 
красновато-коричневых мергелей куйлиской свиты по оысне окрас 
ки и типа пород, верхняя -  устанавливается в подошве толща 
известняков, сменяющих переслаивание мергелей и известняков.
В подошве и кровле овита в ряде разреаов зафиксированы повар* 
нооти размыва.

С а л д у с с к а г  с в и т а  (Baldua avxca ) вен
чает отложения верхнего ордовика Западного субрегиона. Это ' 
подразделение выделено РЛ.У льст и Д.К.Гайлите (1370) в к а 
честве пачки в р п р е за х  скваыш Салдуссксго поднятия. Позд
нее Р.I.У льот (1972) предложила рассматривать вти о равова- 
ния к .к  свиту. Стратртипичеокии разрезом овиты избран раарез 
скв.Циецаре-Ю , в сотором овита зале! зт на глубине 886 -  
825 м и объединяет две пачки: пшгтенскую и броценскую.



Цилтенская пачка (P ii te u e a  r id a )  первоначально выделена 
Р.Ж.Ульст и Л.К.Гайлите в разревах Куддигокого и Пидтеноко- 
го поднятий, где эти отложения наиболее полно представлены. 
Стратотипичеоким разрезом пачки является разрез окв.Вилтене-1 
в котором пачка залегает на глубине 1005,5 -  1013,4 м. Отло
жения представлены светло-серыми обломочными, оолитовыми и 
песчанистыми известняками. Мощность пачки меняется в значи
тельных пределах -  от 0 ,6  м (скв.Вентснило) до 13,5 м ю кв. 
Талсы-55) и зависит от полноты замещения этих отложений на 
большей чаоти Западного субрегиона броценской пачкой.

Вроиенокая пачка (Brocsnu r id a ) установлена Р.Ж.Ульст 
в разрезе скв.Куь'И-Э на глубине 938 -  941 м. Сложена серыми 
глинистыми органогенно-обломочными известняками и мергелями, 
реже алевролитами. Для отложений характерно наличие трещин 
уоыхания, ряби различных видов, оледов подводного оползания.
К пачке приурочены остатки трилобитов P a lm a a i t i o a  a u c r o n a t a  

В г  о n  g .  И ОСТраКОД B o U l a  m õ z a a l e u a i s  G a l l . ,  б ,

mezvagareosia G a i l . ,  определяющие поркуниский возраст 
отложений, Броценская пачка в различной степени замещает пил- 
тенскую пачку. Нижняя граница броценской пачки скользящая, 
верхняя маркируется поверхностью размыва в кровле ордовик
ской толщи Западного субрегиона. Мощность пачки составляет 
в среднем 2 ,5 -5  м (скважины Циепере-10, Клидене-Ь, Стури-Б).

Границы салдусской овиты совпадают о поверхностями раз- 
ш ва  в ее подошве и кровле. Нижняя граница проводится в осно
вании толщи известняков, сменяющих вверх по разрезу более 
глинистые породы кулднгокой свиты. Верхняя граница приуроче
на к поверхнооти размыва и характеризуется сменой органоген
но-обломочных песчанистых известняков оалдуеской свиты а$а- 
нитовыми комковатыми известняками стуриской пачки силурийско
го возраста.

В Восточном субрегионе выше воореской овиты залегает 
слабо изученная известняковая мейлунокая свита, выше ко
торой прослеживается моаская, хадликуская, балтянавская, 
«удэйская, адалаская и таученская овиты. Детальное строение 
а состав, а также корреляция этих подразделений со свитами 
Западного оубрегиоиа в настоящее время изучены недостаточно.



' И е й  д у и с к а в  с ь а т a iH eiim iep  a v i ta  ) 
выделена в  Литва. Б разрезе йкв.Лудэа-15 залегает на глу 
бине 501,0 -  560,0 м, Нияняй половина свата представлена 
глинистыми рааностпци иавестннков, тогда как в верхней час
ти свиты их состав более карбонатный. Структура известняков 
тонкозернистая и полуа(}внитовая. л верхней части рассмат
риваемой толщи приурочены поверхности размыва, а к нижней - 
г,рослой метаоентонитовоИ глины, Вовраст известняков опреде
лен по положению в разрезе .

II о 9 о к а я с в и т а  ( Иова e v i t a )  выделена в 
Эстонии А.К.Риымуооксом в I960 г .  В Юго-Восточной Латвии ее 
присутствие установлено Р.М.Мяннилем, А.К.Рыымуоокосм я Л,Я, 
Пылма в разрезе окв.Лудза-15 на глубине 522,5 -  551,0 м.
Свита выделяется также в разрезе скв.Ьишкя-25. В этих разре- 
рах она сложена серыми, о легким буроватым оттенком крепкими 
водороолевымя иавеотняквмя о волнисто- я неяоно-слоиотой 
текстурой, В средней чеоти овиты в разрезе скв.Лудза-15 зале 
гает биогермный коралловый извеотннк.

Свита охарактеризовава остатками оотракод U haxieU a аш„ 
a i f i c a  3 а г  V, U lc ro c b e il in e lla  b lid e a e a a ia  G a l l , ,  
определяющими ее пиргуекпй возраст. Мощность свиты состав
ляет от 2 8 ,5  м (скв.Лудза-15) до 43 и (окв.Вишки-25). Границы 
овиты проводятся в кровле и подошве водорослевых известняков.

Перекрывающие моэокую свиту отложения в разрезах сква
жин Акнисте и Еалтинава-17 выделены в халликуокую свиту.

Х а л л и к у о к а я  о в и т а  ( t a l l i t u  e v i ta  ) 
выделена в Эстонии А.К.Рыьщусоксом. В Юго-Восточной Латвии 
она установлена в разрезе окв.Лудза-15 Р.М.Мяннилем, А .К.Рь- 
ымуоокоом и Л.Я.Пылмой. Свита представлена глинистыми серыми 
тонкозернистыми известняками. В верхней ее чаоти залегают 
менее глинистые разности известняков.

Фауннотически свита научена слабо. По полохениг в раз
резе она отнесена к пиргуокому горизонту. Мощность ее в р а з 
резе скв.Балтинаьа-17 составляет 18,5 м.

Б а л т и н а в с к а я  с в и т а  ( Eult:ui»vas av х Ь j 
перекрывает халликуокую во всех разрезах ордовика юго-восточ
ной части Латвии. Представлена буровато-сарихш крепкими полу-



афавитоьыми известняками комковатой текстуры. В кровле, по
дошве и средней части свиты фиксируются 'поверхности пер а ры
ка, СтратоткЕнгаескяы разрезом свиУы избран разрез екв.Б&а- 
тйнава-1?, в котором свита прослеживается в интервале 593,0
601,5 м. Свита выделена в 1975 г .  Р.Ж.Ульст.

«ауниотатеокая характеристика свита пека „с ясна. Воз 
раит ив на основании положения в разрезе определяется как 
щргуский.

Нижняя граница свиты в тех разрезах, где она залегает 
ка хадликуоких глинистых ййьестня. ах , четко выражена. Верх
няя граница овиты довольно четкая и проводится по смене креп
ких известняков балтинавской свиты более глинистыми извест
няками лудзаокой овиты.

Л у д з а е к а я  о в и т а  (Ludsjas a v ita  ) выделе
на и 1974 г .  в разрезе окв.Лудэа-15 ь интервале 490,0 -
512,0 м. Соответствует нижней половине ранее выделенной 
Р.Ж.Ульст (1972) лудзенокой свита» Сложена переслаиванием 
ш ью доих серых известняков с остатками водорослей (верш - 
поредл) а  мергелей. Цсверхнссти напластования ровные. Фаунв- 
стичеокне остатки »той овиты изучены недостаточно. Известны 
оо-тракоды U hak ie lla  nagnifioa S e r v ,  S te u a lo ffIc» dtver- 
se (К. f  t , , ) ,  X etcadella c f .  litw le n s ia  KLatybolbina orbicu
la te  3 a r v .  На основании 9тих остатков возраст свиты
определен как пиргуокий.

Нижняя граница свиты проводится по смене комковатых 
голуефйкитовых известняков балтинавокой свиты глинистыми из 
ьвотктками и мергел.ми лудзаокой. Для верхней гра! пщ овита 
характерно изменение текстуры известняков -  слоистые извест
няки лудзеокой овиты сменяются вверх по равреау комковатыми 
изеествякама адияаской свита. Мощность свиты 22 и (скь.Луд- 
з а ~ 1 б , .

А д и  л а с к а я  о в и т а  ( A d ilas a v i ta )  в каче 
отве пачки выделена в Эстонии . К.Рыымуооксом в 1960 г .
В Юго-Восточной 1атвии го подразделение рассматривается 
как свите я прослеживается в разрезах всех скважи.., вокрыь- 
*чх верхний ордовик. Г ита сложена о еру‘«и неравномерно гли
нистыми кр. янокомксьатымн известняками с проолоящ азъгстня-



коб полуафанитовой структуры. II основании сняты в разрезе 
с г в , Лудаа~Т5 залегает коралловый биогермный известняк.

Фауна свиты предстаалена остатками брэхиопог, остракод, 
трилобитов, кораллов, которые еше не изучены. На основании 
определения из этих отложений оотракод Uhaicieiia a a g a if ic e  
S a r v ,  S S eu slo ffiea  d iv e rsa  (К. S t . )  возраст свиты опре
делен как пиргуекяй.

Нижняя граница свиты проводится в основании толщи крупно
комковатых известняков, верхняя -  маркируется поверхностью 
размыва в кровле этой толщи.

Мощность свиты колеблется от 24 м (скв.Лудза-15) до
27,5 м (скв.Вяшки-25).

Т а у ч е н с к а я  с в и т а  < Tauõonu a v i ta )  
установлена в Литве. В Юго-Восточной Латвии она выделена в 
1875 г .  вместо сивераской свиты. Таученская свита в Латвии 
представлена серыми крепкими полуафанятовами доломитизировэн • 
ними известняками о прослоями алевритистых известняков. В 
некоторых разрезах структура известняков комковатая. В раз
резе скв.Вишки~25 в комковатых известняках найдены остатки 
брахиопоп Holorchynchus g igan teus K laa r , Которые уверенно 
определяют принадлежность таученской овиты к поркуниокому 
горизонту верхнего ордовика. И.Ю.Пашкевячмо предполагает 
более древний возраст таученской свиты по сравнению о возрас
том кулдигской свиты Западного субрегиона.

В кровле и подошве таученской свиты фиксируются поверх
ности размыва. Границы свиты не воегда резкие, так как про
ходят внутри мощной толщи верхнеордовикских и нижнесилурий
ских известняков. Мощность свиты 6 м (скв.Лудза-15) -  12,9 м 
(скв.В ш ки-25),



С И Л У Р И Й С К А Я  С И С Т Е М А  

( Т а б л и ц а  5)

Силурийские отложения в разном объеме распространены 
почти на всей территории Латвии, исключая крайние оеверо- 
вооточиие (скв.Ионкулн) и юго-восточные (скв.Штиле, Бераини) 
районы республики. Они отсутствуют также в оводовых частях 
Инчукалнского локального поднятия и Валшероко-Локновского 
вала (рио .18).

Стратиграфическая полнота разреза оилура и глубина за
легай  я его кровли в каждом конкретном районе неодинаковы 
и определяются тектоническим строением и геологическим раз
витием территории Латвии. Наиболее полный разрез силура, 
представленный нижним и верхним отделами, характерен для 
Балтийской синеклизы, тогда как в пределах Латвийской оедло- 
пинн силурийская оистема предотавлена только нижним отделом.

Различил в пвлеоструктурной обстановке и палеогеогра
фических условиях в начале силурийского периода определили 
существование в раннем силуре на ра осматривав мой территории 
друх структурно-фацивльных зон о карбонатно-террягенным и 
терригеичо-карбонатннм осадконокоплением. Эти зоны принадле
жат двум крупным субрегионам -  Западному н Восточному -  в 
Прпбалтийоком регионе.

Терригенно-карбонатные ннжнеоилурийскив отложения срав
нительно узко распространены на крайнем северо-западе (сква
жины Колка-54, Овиши-94) и севере Центральной Латвия (скв. 
Стайцеле-4). Они сформировались в пределах раинесвлуриАско- 
го Южно-Эстонского прогиба. Карбонатно-терригенные отложе
ния распространены на всей остальной чаоти республики, их 
накопление протекало в условиях пологого южного склона Южно- 
Эотонского прогиба.

Образование верхнесилурийских терригенно-карбонатных 
отложений про” сходило в пределах позднесилурийской Курземской 
владины и нв севере Куриокой впадины, находившихся в Запад
ной Латвии.



Рис. 18. Схематическая геологическая каста додевонсгак отложений Латвии 
Составлена 2-С.Брво и Л.П.Еендрус в 1973 г .



Силурийские отложения трансгрессивно залегают на карбо- 
и-:гннх пороках свддусской свиты поркуниояого горизонта ордо
вика. На крайнем северо-западе республики (скв.0виши-94, 
Колка-54) они подстилаются н и зам  пиргуокого горизонта и ворм- 
ояогим горизонтом. На большей части рассматриваемой террито
рии силур стратиграфически несогласно перекрывается разно
возрастными подразделени.лш девонской системы. Лиль на северо- 
западе Латвии (скв.Лужни-4, Пилтсне-!, Вентспило-Д-3) сущеот- 
вует постепенный переход оТ нормально-морских верхнеоалурий- 
скях отложений к кентияеятаяьно-дагугашм образованиям низшего 
девона.

Максимальная мощность силурийских отложений в респуб
лике 634,0 и (скв.Юркалне). ,

Впервые силурийские отложения в Латвии достоверно выде
ле!«  3 .Краусом в разрезе скв.Даугавпилс в 1932-1934 г г . Позд
нее, в 50-е годы, А.М.Обутом и 0 . И.Никифоровой установлено 
присутствий в разрезе силура Латвийской седловины ллавдо- 
верпйского и цейлонского ярусов. В 1961-1970 г г .  проводилось 
систематическое био- и литострвтяграфическое изучение силу
рийских отлоионий. Ооновные результаты иоолодовакяй изложе
ны в работах Л.К.ГвЙлктз (1964,.1965, 1966, 1968), Л.К.Гай- 
яите, Г.К.У.чьст (1974), М.В.йгбниксвой (1966), Р.Ж.Ульот 
(1900, 1964, 1968, 1970, 1973, 1974), Л.К.Гайлите, М.В.Рыбни
ковой, Р.Н.Ульет (1967) и Р.Ж.Ульст, Л.К.Гайлите (1970). 
Монографическое изучение бряхиопод, острекод, граптолитов и 
яснбдентов позволяет осуществлять детальное подразделение 
си дура на ярусы, иодьлрусы и зоны и коррелировать пх с гори- 
йойтг'Г’31, чыг.олентти в Эстсняи. Наблюдения пап литолого-Фа- 
пгалькыет особенностями силурийских отлолвйяй равных струк- 
турнп-:Тациальиых зон обусловили выделение в какпой из зон 
Г'?етн!1х стратигрпфических подразделений -  свит и пачек.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Нижнеоилурийскяе отложения широко развиты на террито
рии Латвии. Окн подразделяются на ллевдоверийский и венлок-
сний ярусы.



Д л а н д о в е р н й с к и й  я р у с

Лландоверайские отложения почти повсеместно распростра
нены в пределах Латвии. Они отсутствуют в свода В&лмиероко- 
Локновского и Ипчукалнского поднятий к на юго-востоке распуб- 
лики. Юго-восточная граница области их распространения проходи i 
по линии гг.Лудаа -  Красл&ва.

Ллавдоверийскпй яруо подразделяется на три содвируса: их* 
ний, средний, верхний -  и на граптолитовые зоны, установленные 
Д.Л.Кальо, И.Ю.Пашкввичюсоы и Р.Ж.Ульст в качестве региональ
ных подразделений. Нижний ллаидовери соответствует двум зонам: 
DlBorphograptua c o n fe rta s  и Ooronograptus pyphue, Аналоги 
оамых древних силурийских зон ( C ilyptograptus p c rs^ u ip ta s  
и Akidograptus acum lnutus) ,  вероятно, отсутотвуют^что ПОЗВО- 
ЛЯвТ оудить о трансгрессивном характера залегания силурийской 
системы.

Средний лландовери выделяется в обьеые двух зон: P aa tra a -  
t r i t e a  t r ie n g u ia tu s  и D .convolutus. Верхний ллаидовери охваты
вает отложения, соответствующие пяти зонам: Mooograptua sedg- 
«iofci, R a s tr i te s  lin a a u  + S p tro g rap tu s fcu rrio u la tu a , Globoao- 
g ra p tu s  c r is p u s , M oaocii»aole g r is s to n ie n a is  Й O ktavi
t e s  s p i r a i i s .  Последняя подразделяется на две подзоны: ыоио- 
g rap tu s  paraprlodon и M pooclieacis g e i n i t s i ,

В составе лландоверийокого яруса выделена ыхнеокая, оаар- 
деская, добельская я юрмадская свита, состоящие из ряда пачек.

Ы х н е о к а я  о в и т а  ( Ihnsa e v i ta  ) объединяет 
наиболее древние отложения лландоверийскога яруса и распро
странена в Латвии ограниченно (р и с .19 ), Эти отложения вскрыта 
на севере республики скважинами Колка-54, Овиши-94 и Отайце
л е -4 , Впервые в качества ^ояьдреского комплекса они были выде
лены Л.К.Гайлите, Ы.В.Рыбниковой и Р.Ж.Ульст в 1967 i ,  Страто- 
типичеоким разрезом свита является разрез скв Гольдре, в кото • 
ром зти отложения залегают на глубине 389,0  -  427,5 м. Ыхне- 
окая овита состоит из двух пачек: руяской и розенокой.

Руяокая пачка ( R ajas r i d a )  выделена Л.К.Гайлите, М.Б, 
Рыбниковой и Р.Ж,Уд*от в 1967 г .  в интервале 422,6 -  427,5 и 
в разрезе окв.Хольдре, В Латвии она известна только в разреьс 
скв.Колка-54. Пачка сложена глинистыми известняками о Longis-



uul* tuüi Uii (J о й a a)i lixucaebeil Mobile f i e l  1«,
S lle u is  M&wll { j о и * а ) .  Мощность 5 и.

Розеаокая пачка (Вовёпи r id * )  распространена а Север 
сой Латвии. Впервые аыдедена в разрезе окв.Хольдре Л .и.Гай-  
лите, М.В.Рыбниковой и Р.Ж.Ульст в 196? г .  в интервале глу
бин 399,0 *■ 42И.6 м. Пачка преяотаьлена зеленовато-серыми 
и красновато-коричневыми мергелями о линзообразными прослой 
ми глинистых известняков. Граптолихы Hi»oi-phogxeptus con
f e r t u s  ( N i e  h . ) ,  C. fifcMßtonl (L в p « , ) ,  P e r a c l ia a c o  
g ra p tu s  e f f . i n u o t a t u e  ( N i e  W и .другие, обнаруженные в 
зеленсвато-серых мергелях верхвей половины пачки, позволяют 
определить возраот большей ее чаоти как синхронный о возрас 
том зоны D. c o n f e r t u s  нижнего лландовери. В самих верхних 
слоях пачки присутствуют граптолиты P r ib y lo g r a p tu *  вил- 
sa n d e rso n i  ( L a p s . )  И P r .  s t r a e b a n i  ( B u t t  e t  
R i c k a r d  а ) ,  определяющие одновозрастыость вме
щающих отложений и отложений гоны О. еурЬиа нижнего 
лландовери. Мощность пачки изменяется от 14 м (скв.Колка 
54) до 39 м (окв.Отайцеле-4).

Рио.19, Схема распространения ыхнеской свиты 
нижнею лландовери.

йижнчя граница ыхнеской овиты достаточно четкая, так 
как проводится в нодошве глиниотых и детритовых известняков 
руяской пачки или мергелей роенсксй пачки, залегающих на 
размытой поверхности пестроокрашенных мергелей пиргуокого 
горизонта или песчанистых и поеадооолнтовых известняках 
аоркунискою горизонта ордовика.



в е р ш и  гранжца святи патологически хорошо ниражена « 
раорезв я проводятся в кровле мергелей розекскай пачки, ил, 
няющихоя вверх по разрезу крепкими комковатиш известняками 
оаардеской свиты.

Мощнооть ыхнеской свиты колеблетоя от 1 9 ,li м (скв.Кол
ка-5 4) до 39 м (скв.Стайцеле~4).

С а а р д е о к а я  о в и т а  (вагавв a v i ta  ) уста 
воалава в Эстонии. Сложена преимущественно извоотялкаыл. 
Наиболее полные разрезы в Латвии вскрыты на севере (скв.Стай 
ц еле-4 ), северо-востоке (скв.Алуконе-99) и востоке (ока.Бад- 
тш ш ва-17). На остальной территории республики свита разы пе 
не в полном объеме и предотавлена нижними слоями.

В Южной Эстспаа и Северной Латвии саардеокая св.ita  со
стоит из стуриокой, ко.лкской, ивлаской, леммеокой, стайц&дь- 
окой и румбаской пачек, на остальной территории Латвии пред
ставлена стуриокой и ремтской пачками. Последняя одного Е08р „ , 
та с колкской пачкой, выделяемой в северных разрезах. Верхняя 
чаоть оаардеской свиты в разрезах западной, центральной и 
иеной частей Латвии замещается добельской свитой, Саардеская 
овита полноотью отсутствует на северо-западе республики.

Отуоиская пачка (s to ru  г 1Д* ) в пределах Латвии развита 
широко, хотя н не повсеместно. Отсутствует в районах Куддиг- 
окого, Эдольокого и Пнлтенокого поднятий на северо-западе 
Латвии (р ю .2 0 ) .  Выделена Л.К.Гайлнте, М.В.Рыбниковой, P .I .  
Ульст в 1967 г . Стратотипичеокнм разрезом пачки является р аз
рез окв.Стурн-8, в котором она аалегает на глубине 920,0 -
930,5 м. Стуряская пачка сложена оветло-буровато-серыми, 
преимущественно комковатыми извеоткякамя о пиритом. Фауна ь 
•тих отложениях окудная н представлена редкими брахиоподами, 
По отратнграфнчеокому положению в разрезе пачка сопоставляет 
се о визами воны O.cyphua.

Мощнооть отуриокнх отложений колеблется в значительных 
пределах -  от 4 м (скв.Привкуле-7?) до 44 ,0  м (екв.Тауркал- 
н е).



1мс.20. Ох ума распространения с ту риской пачки 
оаардеокой овиты нданего лландовери.

Колксквя пачка ( Ко1Каз г !й а ) распространена на севере 
Латвии. Вскрыта скважинами Колка-54, Овиши-94, Стайцеле-4. 
Выделена Р.Ж.Ульст ь 1973 г ,  в разрезе окв.Колка-54 на глу
бине 625,5 -  631,0 м. Представлена переслаиванием аеленовато 
серых мергелей и тонкозернистых серых известняков. В отло
жениях заключены граптопиты, в том числе зональный вид Сого- 
ооймрТив сурЬае (Ь а р \* .) , позволянций считать зту пачку 
одновозрастной с одноименной зоной нижнего лландовери. Одно
возрастные о колкской пачкой обложения на остальной террито
рии составляют ремтокую пачку.

Ремтокйя пачка ( НетЪва гТД^ гщ елена в 1967 г .  Л.К.Г'ай 
лите, М.В.Рыбниковой и Р.Ж.Ульст в разрезе окв.Ремте-3 на 
глубине 945,0 -  954,0 м. Пачка сложена зеленовато-серыда и 
красловато-коричнеълми мергелями с маломощными пр слоями и з 
вестняков, Из зтих отложений определены оотатки граптолитов 
ГсгопобгарТиа оурПиа ( Б а р  * .),Д а™ ие основание коррелиро
вать втп отложения о верхней половиной зоны 0 . сурЬиа 
нижнего лландовери,

Ыовдаооть пачки изменяется от 2 ,0  м (скв.Пилтене-34) до
18,0 и (окв.Иячукаяно-2Р),

Икдаокая I чка (1 и^ыв г 1 <1в ) установлена Л.Л.Калъо и 
ГМ,йингкоаароы в 1969 г . в разрезе скв.Икла, в котором он^ 
'влегает на глубине 3 '7 ,5  -  459,5 м. В Латвии пачка присут
ствует ь разрезе скв.0тайцеле-4, представлена буровато-оерп 
известняками с маломощными прослойками темно-серых и зелено



вато-серых мергелей и глин. Среди грантслотов, на.'1дандах в 
пачке, существенная роль принадлежит видам из группы Oemi- 
r a s t r i t e s  tr la n g u la tu s  ( H a r k ) ,  Ooronograptus g reg a riu s  
М а р » , ) ,  что позволяет определить возраст пачки как соот
ветствующий времени образования зоны D.t r ia n g u ia tu s  сред
него ллавдовери.

Мощнооть пачки в разрезе скв.Стайцеле-4 составляет
25,0  м.

Деммеокая пачка ( Ьеашеа r id a )  выделена в Эстонии.
В разрезе скв.Стайцеле-4 представлена мергелями, содержащи
ми прослои глинистых известняков. В мергелях заключены остат 
КИ граптолитов ИЗ группы D eio ira s trite a  t r la n g u la tu s  ( H a r k  
позволяющие относить эти отложения к одноименной зоне сред
него л.андовери.

Мощность пачки е  р а з р е з е  скв.Стайцеле-4 29,0 м.
Стайцельская пачка ( s ta ic e le e  r id a  ) выделена Р.К.Ульст 

в 1973 г .  в разрезе скв.Стайцеле-4. По предложению эстонских 
геологов ее объем в 1975 г .  был увеличен за  счет включения 
комковатых известняков, относимых ранее к вингутаской пачке. 
Стайцельская пачка в новом объеме в стратотипическом разрезе 
эалегает на глубине 305 -  3%  м. Она сложена светло- и буро
вато-серыми афанитовыми известняками маооивнослоистой и ком
коватой текотуры. Из нижней части пачки определены грапто- 
литы Demiraa t r i t e e  tr ia n g u la tu a  ( Н а г  k . ^позволяющие ОЧИ- 
тать эту часть разреза одновозрастной о одноименной зоной 
ореднего лландовери. В верхней, большей половине пачки, най
дены грантолиты, брахиоподы и остракоды, которые дают осно
вание предполагать ооответотвие этой части зоне D .convolutus 
ореднего подьяруоа ллавдовери. Мощность пачки в разрезе 
скв.Стайцеле-4 91,0  м.

Румбаокая пачка (нйтЪав r id a )  венчает разрез саврдзо- 
кой свиты. Она сложена доломитизированными извеотняками, 
доломитами и мергелями. Фаунистически пачка охарактеризована 
слабо. Возраст ее определен условно как соответствующий зо
не M.sedgwicki верхнего ллавдовери. Впервые подразделение 
выделено в Эстонии. Мощнооть пачки в разрезе окв.Стайцеле 
10 м.



Нкхняя и верхняя грвяигш саардеокой свитн иа севере Лат 
ним очень четкие, так как эти отложения, представленные пре
имущественно известняками, подотилаютоя мергелями розенокой 
печки и понравятся мергелями швпнченоксР овиты. На большей 
части республики, в тех районах, где ихнеская свите отсутст
вует, сеардеские отложения траногреосивно налегают на разви
той поверхности пеочаных и поепдооолитовых известняков сал- 
нусской свитн поркуниокого горизонта ордовика и перекрывают
ся "черными аршллитами" девелъской свиты.

Мощность саардеокой свиты на севере Латвии составляет 
около 181,0 м (скв,Стайцеле-4) и сокращается в юго-западном 
напраалеяин до 4.5 м (скв.Э доле-17).

Д о б е л ь с к а я  о в и т а  (РоЬе1о* вт^ а  ) рас 
проотрянена на значительной площади Латвии (ри с.21). На се
вере и постоке республики она замещается оаардеской овктой, 
а ни юго-востоке полностью отсутствует. Свита выделена Р .Ж. 
Ульот в 1973 г . в разрезе окв.Блидене-б, в котором она зале 
гает не глубине 7)86,0 -  793,0 м.

Рис,” 1. Схема распространения лобольской свиты ( I)
и одновозрастноП с ней части саардеокой сви
ты ( I I )  среднего лланповари; I I I  -  переходная 
яЬ т .



Свита сложена тенно-оерыми, почти черными карбонатными 
уплотненными глинами, получившими в геологической практике 
название "черных аргиллитов". Для глин характерно высокое 
сопержание органического вещества. В том или ином количестве 
среди глин залегают прослои темно-серых известняков, чиоло 
которых возрастает в северном и восточном направлениях.

Свита охарактеризована разнообразными в родовом и видо
вом отношении остатками граптолитов: C llm acograptus s c a la r i s  
(Н i  s . ) ,  Pseudoclim acograptus bug e s i  (N i  с h . ) ,  Rhaphi- 
dograptua tB rn q u ia ti  ( B .- * , ) ,  P e ta lo g rap tu s  minor B i l e s ,  
R a e tr lte a  e f .  lo n g isp in u s  P e r  n . ,  D em ira a trite s  t r ia n g u ls t i  
(H a r  k . ) ,  D. convolatus (H 1 s , ) ,  Mnnograptus lo b lfe ru s  
(M о 0 о у ) , M,millepeda (М в О о у ) ,  М. sedgwloki.
( P o r t  1 .)  -  и многими другими, позволяющими 
определять возраст тмешающих отложений как соответствующий 
зонам D .tr la n g u la tu a , D .convolutue И M.aedgwicki 
среднего и верхнего лландовери.

Мощность овиты невелика и составляет от 5 ,0  м (скв.Бер 
наты-7П) до 22,0 м (скв.Бирини).

Нижняя и верхняя границы добельской свиты четкие, так 
как проводятся в подошве и кровле своеобразной толщи "черных 
аргиллитов".

Ю р м а л о к а я  с в и т а  (Jürm aias a v i ta  ) вы
деляется в данной работе впервые. Стратотяппческим разрезом 
ее является разрез скв.Рагациемо на берегу Рижского залила.
В этом разрезе овита залегает на глубине 795,0 -  837,0 м. 
Распространение показано на рно.22. Ранее эти отложения вал 
лялиоь в качестве велизеской свиты. В Западной Латвии овита 
состоит из двух пачек: нижней -  дегольской и верхней- ирлпг 
ской.

Дегольская пачка (Degoles r id a  ) сложена зеленовато
серыми карбонатными глинами (мергелями) с проолсями теито- 
серых и крэоновато-коричневнх глин (мергелей). Первоначаль
но выделена Р.К.Ульст в разрезе скв.Вергале-46 но глубине
943,0 -  967,2 м под назван -ом вергальской, однако это назва 
ние оказалось преокуппированннм. Новое название происходит 
от названия скв.Деголе-59, вскрывшей эти отложения на глу-



Зияе 907 -  929 м. Грапталвтн S p lrograp tua  tu r r i c u ia tu s  e i -  
nor В о u S .,  Konograptuo ve lea  ( B l o h  t . ) ,  Globoeograp- 
tua erlepue (Ь a p w .) , S trep to g rap tu a  exiguuB (K I c h . )  
в дрттте, определений« из итеЯ пачки , позволяют 
сопоставлять се с зонами s .  tu r r i c u ia tu s  и g .o rle p u e  
верхнего л лага о вор и.

Мощность пачки колрблется п небольших пределах -  от
14,0 и (окв.Борнаты-53) до 26,0  м (скв.Э дсле-69).

Рис.22. Схема распространения юрмалсксй свита 
верхнего лландовери.

Ивлавская пачка ( I r la v a e  r id a  ) представлена переслаи
ванием теж о-сернх и зеленовато-серых глинистых мергелей. 
Впервые выделена Р.Ж.Ульст в 1973 г . в разрезе ста.Талсы-55 
на глубине 7В1,0 -  005,0 м под названием талсинской пачки. 
Это название оказалось преокуппированным, поэтому заменено 
новым, по названию скв.Прлява-07, вскрывшей эти отложения 
несколько южнее скз. Талсы-55. В ирлавскнх отложениях при
сутствует богатый комплекс граптолитов, среди которых наи
более важное стратиграфическое значение имеют R e tlo l l te s  
angustidana В. е t  W. Stom atograptua g ran d is  (S и в в в ) , 
M onocllnacis ех gr« g r le s to n ie n a la  (H i  о h . ) ,  S trep to g rap - 
tu a  n o d ife r  ( T o r n  O k tav ites ex g r .  s p i r a l l s
(G e i  n i  t  г . ) .  Указанные виды позволяют относить ирлав- 
скую пачку К зонам Monoclimacie g r ie s to n le n s is  и O ktav ites 
a p i r a i ie  верхнего лландовари. Мощность пачки колеблется 
от 12,0 м (скв.Блидене-5) до 29,0 м (скв.Вентспилс-Д-З).



В центральных, северных и восточных районах Латвии 
юрмалокая свита сложена зеленовато-серыш  мергелниа с прослон 
ми темно-серых мергелей, количество которых уменьшается (до 
полного исчезновения) в северном и восточном направлениях.

На большей части рассматриваемой территории юрыалская 
овита постепенно переходит в лежащие ниже "черные аргиллиты” 
добельской свиты. Лишь на севере республики она залегает на 
размытой поверхности карбонатной толщи саардеоксй овиты. В 
этих районах в основании овиты залегают красновато-коричне
вые и пятнистые мергели о крупными стяжениями гвдроокиолов 
железа.

Верхняя граница свиты, совпадающая с верхней границей 
лландоверийского яруса, проводится в однородной тслще мерге
лей по смене их окраски -  зеленовато-серой у мергелей юрмал- 
окой овиты на темно-серую у мергелей лежащей ваше рижской 
свиты,

(Мощность в риал с ко 8 свиты колеблется от 30,0  и (ска. 
Нолка-84) до 63 ,5  м (с к ь . Бентспило-д-3).

В е н л о к с к и й  я р  у о

Венлокские отложения вскрцты многочисленными скважинами 
в Западной и Центральной Латвии. Они отсутствуют на севере 
(скв.Стайцеле-4) и юго-востоке (скважина Лудза-15, Ьшки-25) 
республики, а также в сводовых частях валов и локальных 
поднятий (Салдуоского, Инчукалнского. Вадмиерскс-Локнсьскс- 
го , Зрглинского) (c u .p u c .I6 ) .

Венлокский ярус в настоящее время подразделяется на три 
подьяруса: нижний, средний и верхний. Нижний подьярус в При
балтике выделяется в объеме двух граптолитовых зон: O yrto- • 
grapfcua auu-cbieani В aojjograptaa ricsax toaecsta j средний И 
верхний подъярусы -  в составе зон Streptograpfcue auteuou- 
larlaa,Houograptaa f l e x i l i e  И Cyrtograptua p srn eri, С,  ra- 
dlane, Uocograptug t e a t i s ,  üotbograptua naasa И Monagrap- 
tua la d ecg is .

Большая часть веклокского яруса относится к р.локой ев* 
те . Самые верхние слои яруса принадлежат лежащей вш е д у м 
ской свите, возраст подавляющей части которой лудлоьский.



Р и ж с к а я  с в и т а  (Ш каз зуН ь ) выделена 
д.Улъст в данной работе впервые. Распространение свиты 

- казано на рис.23. Стратотипическим разрезом свиты является 
гб.!!(киротаеа, пробуренная в г .Р и га . В этом разрезе свита 

...легает на глубине 561,0 -  685,0 м. В Западной Латвии свита 
лрздс-гавлена двумя близкими по составу пачками пород: нвж- 
■••.И -  тыллаской и верхней -  юглаекой.

Рис.23. Схема распространения рижской свиты 
венлояа.

таллаская пачка ( l i l l a s  r id a  } выделена А.О.Алоо в 
д д.дадьо в Эстонии. В Латвии она представлена тешо-сери-ми 
в&веетково-долемнтовими глинистыми то н к о с л о и с т ы м и  мергелями 
с обильными остатками граптолитов. Среди последних определе 
ад Mcuograptue r ic c a r to n sn s ia  (1< а р и , ) ,  Qyrfcograpfcus шаг- 
ch iaoni fapheiaicua В о а 6, которые позволяют считать 
эту пачку одновоараотиой с )Дноииенными зонами с и н е го  вен
ичка. Модность пачки изменяется в небольших пределах -  от
24,0 и (скв.Колка-51) до 40,0  и (окв.Плявиняс-1),

Югладкан пачка (Augiab r id a )  выделена Р.К .гльет ь рас 
рзне скв .Ш и ряева в интервале 561,0 м -  661,0 ы. Слежена 
темно-серыми глинистыми мергелями неясной текстуры. В верхах 
падки залегает прослой тонкопалое штога иаьеотияка мощно
стью 1 к:, названною аычдекам, который является четким -ар- 
Ии|:у.-лиы «ривоптом н кровле радской спиты Западной Латвии, 
i г-к... ссд*рвит uuo ic i слеияые гран тал а ты, ь тот; числе и ас-



НалЬйые виды; Monograptua i l e x i i i a  ü l l a s ,  Сy rtc g ra p -  
cus p e ra e r l Б о u а , ,  0 . rad lan a  T Ö г а  ij, , G, r ig id a s  
1' u 1 1 b . , C .lu n d g ren i T u 1 1 b . , Mouograptus t e a t i s  
В а г  г поз ю лящ ие сопоставлять вмещающие отложения
С зснаш  Д. f l e x i l i s ,  С .p e rn e r i ,  С. ra d ia n s ,  Б. t e s t i s  
среднего и верхнего венлока. Мощность начни колеблется в не 
больших пределах -  от 71,0 ы (окв,Овиши-34) до 119,0 ы 
(скв.К андава-52).

В Центральной и Восточной Латвии рижская свита аредстав- 
деиа толщей серых мергелей с прослоями известняков, количе
ство которых возрастает вверх но разрезу и в восточной наврав 
лени»; по площади. В атих районах свита охарактеризована ред
кими остатками грагтолитов: 0 y rtog rap tu3  p u r n - r i  ь о a i . ,  
0 .rig idU 3  l u l l t . ,  Monograptus f lem in g i (S в 1 t . ) ,  «t.

V. '
f l e x i l i s  Bi 1 1  e  a ,  u.  x i c c s r t o n e n s i s  ( S a l t . ) ,  

о с т р а К О Д ;  ö r a s p e d o b o i b i u a  ( U i t r o b s y r i c h i a )  i u n a c a  (H  о 1 » j ,  

O r .  ( M . )  o f .  s i n n a r v e n s i a  M a r t . ,  B s y r i o h i a  ( ß s y r i c h i a )  
h a l i i a n a  M a r t . ,  б р а х и о п о д :  R e s s e r  a l l a  c f .  c c n c a v o c o . v  

v t x a  ( S  * a  n  ö U . ) ,  H.  a f f .  e l e g s n t u l a  ( P a l  » . ) P l a c t g -  
d o r . t a  a K n l s t e n e i s  8  у  b  п . ,  D i c a o l o s i a  b i l o b a  ( l i n 

n e ) ,  i s o r t h i s  p a r v a l u s  E у  ь  п .  в е н д о к о к с г о  в о з 

раста.
На севере республики (скв.Садацгрива) одяовозрасгныа с 

рижской свитой отложения представлены гливистыш и каверноз
ными доломитами, не охарактеризованными органическими остат
ками

Шшшя граница рижской свиты, совпадающая с нижней г р а 
ницей венлокского яруса, проводится в Западной Латвии по 
смене окраски пород} в некоторых разрезах Восточной Латвии, 
где подстилающие отложения и рижская свита представлены близ
кими по цвету и составу породами, эта граньца нечеткая и уоть 
навливается по фауне. ■

Верхняя граница свитч па западе республики проводится 
в кровле анчаокого тонкополосчатого известняка, хорошо про
слеживающегося на каротажных диаграммах в в кернах скважин.
Б центральных и восточных районах Латвии свита в различной 
степени эродирСЕана и перекрыта терркгенныма иижне- и среда- 
девонскими отложениями.



1&>щноеть свиты от Ш 3,0 и (скв.Овиши-94) до 149,0 м 
(скв.Кандава-52).

ВВРШШ отдел

Область современного распространения верхнесилурийскях 
отложений располагается в Западной Латвии. Наиболее полные 
разрезы верхнего силура вскрыты на севере Курземского полу
острова. Верхний силур подразделяется на два яруоа: луднов- 
окай и пржэдодьский (дауитонский).

Л у д л о в с к и й  я р у с

Лудлоьские отложения развиты в западной частя республи
ки. Восточная граница области их распространения проходит 
примерно по меридиану г . Рига. На атой площади они отсутству
ют лишь в оводе Салдусского вала. Лудловский ярус представ
лен гдиниото-карбонатныш породами, которые стратиграфиче
ски согласно залегают на нижнеоилурийрких отложениях и пере
крыты в наиболее погруженных частях Балтийской синеклизы 
пржидодьскнш отложениями, В пределах Лиепайоко-Салдуоской 
группы поднятий лудловские отложения в различной степени ерс 
дированы и перекрыты среднедевонскими породами.

Лудловский ярус принят в Прибалтике в объеме четырех 
Граптолитовцх зон: Neodiversograptua o ila a o n i, bobograptus 
aqanicua -  L .progenitor, Monocliiaacia kauragenais И läonograp- 
tu a  b a i t i c u a -и  объединяет большую часть дубиской свиты и 
аагегяйскую свнту. Обе свиты были выделены первсначально в 
качестве бирштонских и пагегяйских слоев И.С.Пашкевичюсоы в 
Литве в 1958 г .  Позднее рядом исследователей они возведены 
в ранг свиты (Григялис, Игнатавичюс, Саладаюс, 1971} Гайли- 
ге, Ульст, 1974). Согласно решению пленума Прибалтийской 
ШОК в ноябре 1975 г .  бирштонская свита на западе Прибалтики 
переименована в дубискую.

Д у б и с к а я  с в и т a (Dubiakaa s v i ta )  прис т -  
етвуе» во всех разревах скважин, вскрывших ьерхний отдел си
лура (ри с.24). Б краевых районах площади ее распространения 
она состоит из двух сачен- нижней -  шешупской и верхней -  
нов..  ОКОЙ.



Рио.24. Схема распространения лубиской свиты 
верхнего венлока-лудлова.

Шешудокая пачка (še«upes rida) выделена П .П .Латш ска- 
оси в Литве. В Лятвш  она представлена серыми доломито- 
иввестковыми мергелями с прослоями глинистых известняков. 
Пачка охарактеризована граптолитами, брахиоподами и остра- 
Кодами. Присутствие Gothograptua nassa (Н о X в) ,  Spino- 
graptue spinosus (W o o d ) ,  Prlatiograptug parvus U l e t ,  
P .p ilte a e n s ls  K o r e n  et  U l e t ,  P. auotua J a e 
g e r ,  Monograptus ludeneia M u г о h . ,  Bohemograptus bo- 
heeicue (В a r r . ) ,  Colonograp‘-us oolonus (В а г r . ) ,  Heo- 
diversograptus n lls so n i ( l a p  f . ) ,  Monograptus uncinatus 
T u 1 1 b . ,  Saetogra+tus Chimaera (B a r r . ) ,  Lobograptus 
ex gr. scenicus__ (T u 1 1  b .)  н других грапто- 
литов позволяет определить возраст шешупских мергелей как 
соответствующий зонам G.nassa и Monograptus ludensis  
верхнего венлока и зонам Neodlversograptus n lls so n i и 
Lobograptus scanicus лудлоЕа. Весьма характерными для 
шешупской пачки являются оотракодш вида Craspedobolbina 
l le tu v e n s ls  G a l l .

максимальная мощность пачки 158,0 м (скв.Эдоле-61).
Новаская пачка (Novas r id a )  установлена в Литве. Пред

ставлена комковатыми глинистым известняками, содержали™ 
остатки граптолитов P r i a t i o g r a p t u s  ex g r .  tumescens 
(IV o o d ) ,  M onoclinecls t e u r s g e n s i s  P s e К. и остракод 
C raspedobo lb ina  e z e r e n s i s  G a i l .  Пачка соответствует зо
не M .c a u r a g en s ls  лудловского яруса.



Мощность печки изменяется от 7 ,0  п (скв.Овшпп 94) по
21,5 м (скв.П ялтене-31).

В разрезе скв.11авш10ста-51 вся дубиская свита представ
лена однородной толщей мергелей.

Нижняя граница свиты не совпадает о нижней границей 
верхнего силура и лудловского яруса. Последняя устанавли
вается но смене граптодитовых комплексов в основании зоны 
N .niiBB oni. Нижняя граница дубиской свиты проводится по по
дошве толщи мергелей с прослоями известняков, залегающей на 
аннаском известняке.

Мощность дубпской свиты изменяется от 96,0  м (скв.Кол- 
ка-54) до 169,0 м (скв.Э доле-61).

П а Г в Г Я й С К 3 Я с в и т а  (Pagegjas a v i ta  ) 
распространена л Западной Латрии на несколько меньшей пло
щади, чем дубиские отложения. Отсутствует в средней части 
западных районов республики (ри с.25). В большинстве разре
зов лудловв на севере Курземского полуострова состоит из 
трех пачек: ншшей -  внгурекой, средней -  митувской и верх
ней - вентспилсской.

Рис.25. Схема распространения пагегяйской свиты 
лудлова.

Энгурокая пачка ( Enguraa rids) выделена Р.Ж.Ульст в 
разрезе скв,Талсы-55 на глубине 485,0 -  522,0 м. Сложена 
пзвестково-яоломитовнми зеленовато-серы™  мергелями с линзо 
видны™ прослоями извеотняков или толщей переелвивания из
вестняков и мергелей. Верхняя часть пачки обычно представ
лена более карбонатными породами. Из этой пачки определены



зональные виды остракод N eobejrich is ctenophora H a r t . ,  
H eobeyrichla la u en a ie  (К 1 e s о w.), которые позволяет 
относить вмещающие отложений к зоне н. ctenophore -  H.iauan- 
s i s  лудловсксго возраста (Гайлите, Ульст, 1374). '

Мощность пачки изменяется в пределах от 37,0  м (скв. 
Талон-55) до 66,0 м (окв.Пилтене-32).

Митувская пачка (M ituvas rida) впервые выделена в Лит
ве. На территории Латвии она слагается глинистыми детрито- 
вчми известняками. В верхней част?, пачки залегагт доломито
вые мергели и наблюдаются поверхности размывов.

Мощность пачки составляет от 20,0 м (скв.Лужки-4) до
44.0 м (скв.Вентопилс -Д -3 ).

Веятспилсокая пачка (Ventspils rida) установлена 
P .S .Ульст в 1975 г .  в разрезе скв.Вентопилс на глубине 412,5
426,5 м. Предстзвле:и серыми и буровато-серыми комковатыми 
биоморфннми и биогермными известняками о прослоями глинистых 
известняков.

Мощность пачки колеблется от 12,0 м (скв.Колка-64) до
50.0  м (окв.Колка-4).

В разрезах окважин, расположенных на юго-западе Курзем
ского полуострова, пагегяйская овита имеет однородное строе
ние и сложена мергелями.

Комплекс фауны ив пагегяйской овиты, среди которого про 
обладают острзкоды Beyrlohia snoderiane М a r t . ,  Borrussu- 
lue reticulifer M a r t . ,  Heobeyrichla lauansis (K 1 e s o » ) ,  
N. nutans M a r t . ,  N.ctenophora M a r t . ,  Hoburglella an- 
terovelata G a i l . ,  брахиоподы Gypidula magna R у b n . ,  D1 
ooeloaia ofclahomansls А в в d в a ,  Rhlpidooelloidas cf. hyb
rida (В о w . ) ,  чечуи ихтиофауны Thelodue laevis (F i г 1 « f) 
и остатки Phlebolepis elegans P a n d e  г,определяет луд- 
ловский возраст этой свиты. Л.К.Гайлите подразделяет оту сви
ту на две местные острэкодовые зоны: нижнюю Heobeyrichla ote- 
nophora + N.lauensia И верхнюю Hoburglella anterovelata + 
Neobeyriohla nutans. Нижняя граница пагегяйской свиты про
ходит в ооновании толщи энгурских мергелей, залегающих на 
комковатых иэвеотняках новаской пачки дубиской свиты. Верх
няя граница свиты проводится по кровле вентопилсокой пачки



к совпапает со сменой остроголовых комплексов. Мощность пяге- 
глйской свита в рпзреэе окв.РентсппЛс Л-3 равна 144,0 м.

П р к к в л о л ь с К й Й  ( л э у и т о н -  
о к и Я ) п р у с

ПржядсльокпП ивунтонский) ярус развит на небольшой 
плсвядн не севере и юге Западной Латвии.

Ппжртгтьеквй ярус стратигрп■Тине они согласно залегает 
на лудловоккх известняках и в наиболее полных разрезах без 
кр-ппчх перерывов перекрывается тслькеокой я стошпгкяйской 
свитаяи нижнего девона. Ярус нодраэдатяется на иянняокуп и 
ораокуг. овиты, г доеденные первоначалыю И.В.Пвщкевичюсгч в 
»ячестве олоев в Литве (1958).

М я н й я о к в я  о в и т а  (И1п 14ав атН в) вскры
та Сурояпем на севере Курземского полуострова й на вго-зепв- 
де республики (ри с.26).

Рис.26. Схема распространения минипокой овитн 
пржидола и аунтона).

В большинстве разрезов свита состоит из двух пачек: 
нижней -  шипдьской и верхней -  варняйской.

Шдлальская пачка ( в п я е э  r id a ) выделена в Литве П.П.Лв- 
пинскасом. В Латвии она представлена мергелями с тонкими ред
кими прослойками детритовых известняков мощностью 1-5 см. 
Максимальная мощность пачки 31,0  м (скв.Овиши-94).



Вдрняйская пачка (Vargas rida ) также установлены в 
Литве П.П.Лапинскасом. Она венчает шшияокую свиту и сложе
на переслаиванием детритовых и биоморфных известняков о 
ооразмерными прослоями мергелей. Максимальная мощность пач
ки 34,0 м (скв.К олка-4),

В минияских отложениях заключена богатая фауна остра- 
код, таких, как KroatieXla groenwalliaaa М а г  t . ,  t f . l e -  
biensis H a r t . ,  Macrypsilou salterianuo ( J o n a  s), Hee- 
alella margaritae G a l l . ,  Neobuyriooiu alia G a i l . ,  
телодонтов ©melodus parvideii3 A g . ,  конодонтов spa thogaet" 
Kodus steinfcornensis eoateibboiTienais W a l l i s e r ,  
подтверждающая пржидолъский возраст минияской с в и т .  Вся 
свита соответствует местной оотракодовой зоне H eoeoyrichia 
alia - Hemeiella margaritae, установленной Л.К.Гайлите 
(Гайлите, Ульст, 1974),

Нижняя граница минияской свиты достаточно четкая в 
большинстве разрезов, так как проводится в основании толщи 
мергелей и глин, залегающих на биогермных и комковатых вент- 
спилсских известняках пагегяйсксй с б и т ы . Верхняя граница 
свиты менее резкая, поскольку установлена в кровле мергелей 
или известняков, сменяемых карбонатными глинами юраской сви 
ты. Как нижняя, так и верхняя границы носят хроностратигра- 
фическяй характер, ибо обоснованы сменой комплексов фауны.

Мощность минияской свиты колеблется от 35,0  и (екв.Пнд- 
тене-3) до 91,0  м (скв .Э зер е-4 ).

Ю р а с к а я  о в и т а  (Ju ra s  s v i t a  ) развита в 
тех же районах, что и мининские отложения (р и с .2 7 ). В наи
более полных разрезах она сложены четырьмя пачками пород: 
гирджяйской, вензавской, гарздеокой и л ужни с кой16.

Гирджяйокая пачка (a ird za s  r id a  ) выделена в Литве 
П.П, Лапинскасоы. В Латвии представлена зеленовато-серыш 
карбонатными глинами и мергелями о прослоями детритевых и 
биоморфных известняков. Отложения содержат богатую фауну, 
ореди которой присутствует зональный вид остракод Uodibey- 
r ic h ia  tu b e rcu ia ta (K  l o e d e  п),даещкй важное кор^еляцион-

“Названия пачек ( аа исключением гирджяйской) происходят от 
названий населенных пунктов, расположенных ьблизи отрато- 
типическах разрезов.



нов значение в Прибалтике. Мощность пачки изменяется от 29,0  у 
(Скв.Колка-54) до 47,0 и (скв.Колка- 4 ) .

Рио.27. Схема распроотравешя юраской овиты 
п ри дала (даунтона).

Ьеызавокая пачка (Veozovae rida) выделена Р.Ж.Удьот а 
1974 г .  в разрезе окв.Иилтене-1 на глубине 436,0 -  470,0 м. 
Представлена глинистыми комковатыми к слоистыми детритоними 
известняками о проолоями мергелей, Из'вестняки заключает овое 
образный комплекс остракод Oroofcbella teatata G a t  X,,Veo- 
aavella. d lc u s ta ta  G a i l ,  И других, по которым Л.К.ГаЙ- 
лите установила зону Orcofaballa spp. - tfenzavella epp.

Мощность пачки изменяется от 22,0 м (окв.Колка-54) до 
41 ы (скв.Вентспилс Д -3).

Ггшздеокая пачка ( ßsrzdee r id a  ) выделена Р.Ж.Ульст 
в 1974 г . в разрезе скв.Лужни-4 в интервале 180 -  210 м. 
Сложена зеленовато-серыми мергелями о проолоями биоморфннх 
и детритовых известняков, и’а трех-четырех стратиграфических 
уровнях в прослоях иэвеотников наблюдаются включения гидро- 
окиолов железа. Среди многочисленной фауны остракод в этих 
отложениях присутствует вональный вид W odibeyrichia ju ra s -  
e ica  G a t  1Ф/позволяющий относить вмещающие отложения к зо
не K odibeyrichia ju ru sb ic a .Мощность пачки колеблется от
9 ,0  м (окв.Каш а-54) до 30 и  (скв.Вентопилс Д -3).

Лужццоадя пачка (tužiju r id a  ) венчает разрез силура в 
стратиграфически полных разрезах сржндодьского (даунтонокого) 
яруса. Выделена в качестве “переходной" пачки в 1970 г .



В.В.Тааимаа, так как содержат смешанную сиаурийоко---деьон- 
скую фауну. Стратотипическим разрезом пачки является разрез 
скв.Колка-4, в которой она залегает на глубине 172 -  188 м. 
Лужниская пачка оложеяа эеленовато-серыш о красно-корич
невыми пятнами доломитовыми мергелями о прослоями брекчие
видных доломитов и теадо-серых, почти черных, мергелей. Из 
ОТЛОЖеНИЙ определены ОСТраМЭДЫ Modibeyrlchia ;juraasica 
S e i l . ,  КОНОДОНТЫ Ozarkodina typica typica В r. e t  !.i,
И остатки ихтиофауны Kataporua cf. tricavus G r o s s ,  I.o- 
gania kummerovi а г о a s силурийского облика. D верхней 
части пачки В.Н.Тадиша отмечает присутствие T ra q u a ira sp ls  
ер. Мощность пачки изменяется от 3 м (скв.Кодка-16) до 16 и 
(скв.К олка-4).

В юраоксй овите в значительном количестве содержатся 
остракоды, из которых, помимо названных, следует указать 
также Kloadenia leptoeouia M a r t . ,  AmygdaleUa subcluaa 
K a r t . ,  O rco fabella  araenosa G a i  1 . ,  определяющие возраст 
свиты как пржвдольский (даунтонский). Важное значение для 
обоснования возраста свиты имеют находки ихтиофауны Katupo- 
ru s  tr ia n g u la tu s  G r o s s ,  K .tric av u e  G г  о a e , К. ap.
( ? )  l i th u a n lc a  К & v  a i  a j  u t  e-T a 1 i  в a a ,  T olypele- 
p is  UDüulatü B a n d . ,  Logaaia cuneata ( G r o s  s . ) ,  Uonipo- 
ru s  a la tu s ,  конолонтов Spathognatbodus s te la c h o rß e n s is  
•o s te ln c h o rn e c a is  W a l l i s e r  и др.

Нижняя граница овиты охарактеризована выше, верхняя -  
проводится в кровле лужниокой пачки, постепенно переходящей 
в тильжеско-отонишкяйскую свиту нижнего девона. В разрезах 
скважин Талсы-55, ПаЕилоота-51, Эзери-4 верхняя часть крас
кой свиты отсутствует и пржидольские (даунтснокие) отложения 
перекрыты ереднедевонекипи породами.



Д Е В О Н С К А Я  С И С Т Е М А  

( Т а б л и ц ы  6 - 8 )

Девонские отложения в Латвии распространены повсеместно. 
Они залегают на разновозрастных подразделениях силура и на 
большей части республики перекрыты четвертичными образова
ниями. На юго-западе Латвии девонские породы перекрываются 
каменноугольными отложениями. Наиболее полный разрез девона, 
представленный всеми тремя отделами, отмечается в Западной 
Латвии, в пределах Польско-Литовской синеклизы.

Девонские отложения представлены терригенныыи и карбо
натными породами. Формирование их овязано с двумя крупными 
структурами -  Польско-Литовской оинеклизой (Западно-Прибал
тийский субрегион) н Латвийской седловиной (Восточно-При
балтийский субрегион).

В последние годы изучением стратиграфии и палеонтологии 
девона Латвии занимались П.П.Лиепиньш (1950, 1952, 1953, 
1955, 1958, 1959а-в, 1963а,б, 1964а,б, 1966), Д.В.Обручев 
(1951, 1965, 1968, 1972), B.C.Сорокин' (1961, 1963, 1965, 
1967а-в, 1969а,б, 1972, 1973, 1974), Л.С.Савваитова (1967, 
1963, 1973), И.А.Поливко (196?а-в, 1968^970 , 1972, 1973), 
Л.А.Лярокая (1966, 1967, 1969, 1970, 1972, 1974, 1975), 
В.М.Куршс (1968, 1972, 1973, 1975), А.В.Гаврилова и Л.В.Бнр- 
гер (1970), А.Э.Мурниекс, В.А.Гравитис (1974), В.Н.Каратаю- 
те-Талимаа (1964, 1966, 1972, 1973), Э.Ю.Марк-Куршс (1958, 
1964).

Н'ЭДШЙ СП'ДЕЛ 

( Т а б л и ц а  6)

Нихшедевонские отложения на территории Латвии развиты 
в ее западной и центральной частях. Они, вероятно, отсутст
вуют на востоке рассматриваемой территории, восточнее линии 
г г . Балва-Аташиеяе-Прейл и.

Нижний отдел охватывает два яруса -  диттонский и брекон
ский, соответствующие недпкскому, зигенскому и ейскому яру
сам Ардекно-Рейпсксй области, лсхкозскоыу и пражскому яру
сам ЧбХОбЖНЗвЖИМ-



Д и т т о н с к и й  я р у с

На территории Латвии этому ярусу соответствуют нерэс- 
членеяпке тплвжеско-стоншкяйскпе отложения. В большинстве 
разрезсв; по-вццимому, присутствуют таи-го тильжеские отло
жения 1Эона Тгачиа1гавр1я ) .  Стонишкяйские отложеиия, воз
можно, вскричи лшгь в наиболее полных разрезах скважин Пил~ 
тене-1 и Гарзде-1.

Впервые тнльжеско-стоюиикяйсга.о отложения на террито
рия Латвии выделены П.П.Лиепиньщем (1952) в скв.Силтене-1 
в интервале 353,0 -  413,5 м. Впоследствии они опиоывались 
в качества гаргждойской серии (Куршс, 1975; Лярокая, Полив
ке, Бендруп, 1975).

На территории Латвии описываемые отложения распростра
нены на крайнем сев >ре Курземского полуоотрова, севернее 
линии гг.Пилтене-Талсы (Западный субрегион), и на востоке, 
где они узкой полосой от г.Алуксне протягивоютоя на юг до 
нас.п.Внесите и Бебрене, продолжаясь в районы Северо-Вос
точной Литвы (Восточный субрегион) (ри с.79 ).

Рис.28. Схема распространения титьжеско-стонишкяй- 
ских нижнедевонских отложений.

Разрезы тильжеско-стонишкяйских отложений в Западном 
и Восточном субрегионах отличны.

В Западном субрегионе разрез характеризуется постепен
ной сменой глинисто-карбонатных пород юраской свиты пржидо- 
ла (даунтона) глтгасто-алевритовыми и песчаными породами



низшего девона, В основании гаргждайской серии залегает 
5-7-метровая пачке зеленовато-серых о красновато-коричневыми 
пятиями доломитовых мергелей о прослоями серых кавернозных 
глинистых доломитов со следами размывов, трещинами усыхания 
и тонкой вкрапленностью пирита. Зта -пачка в Латвии получила 
название лужготнокой. Она имеет переходный характер. Органи
ческие остатки пачкк богаты и разнообразны: беззамковые бра- 
ХИОПОДЫ Llcgula cf. cornea S o w . ,  L. of. minima S o w . ,  
остракоды hodibeyrichla Jurasaica G a 1 1 1 t e, üerruanni- 
na aff. puaaeolua H 1 e.t РЫбы И агнаты -  Katoporus ep., 
GoniporuB alatus (G г о a a), Logeniu ouneata (G г о as), 
Tolyjalepis undulata P a n d e r ,  Traquairaspis s p., Stro- 
eiphorue lndentatus P a n d e r .  Hoatolepls striata P a n 
d e r ,  S. gracilis G r o s s ,  Goaphodus sandelensis 
P a n d e r ,  Onchus s p. Выше дужяиской пачки за 
легают красго-бурые алевритистые мергели, сменяющиеся вверх 
по разрезу переслаиванием песчаников, алевролитов и глин. 
Органические остатки более бедны, чем в лужнинской пачке и 
представлены Herrmannina aff. phaseolus H i a . ,  Thelodus 
a p., Turinla pagel (P о w r i e), Tesseraapla s p ,, Tra- 
quairaepls a p., Noatolepis striata P a n d e r ,  Onchus s p. 
Помимо диттонокой Traquairaspis в этом комплексе появляется 
Turinia pagei- характерная форма тильжеской свиты. Верхняя 
часть описываемых отложений в Северо-Западной Латвии эродиро
вана.

Типовой разрез тильжеско-стонигакяйских образований в 
Западном субрегионе вскрыт скв.Лужни-4 в интервале 142,4 -
172,0 м.

В Восточном субрегионе эти образования залегают с резким 
угловым и отратиграфическим несогласием на веялококих отло
жениях. Наиболее полно разрез их представлен в скв.Аташие- 
не-9, где выделяются три пачки: нижняя -  мергельная, сред
няя -  алеврито-песчаная и верхняя -  алеврито-мергельная.
Фауна предотимена агнатами и рыбами: Katoporus s p., Gonl- 
porus alatus ( G r o s s ) ,  Logania cuneata ( G r o s s ) ,  Turi
nia pagei(F о w г i e), Strosipherus indentatue P a n d e r ,  
Traquairaspis s p ., Pteraspididae gen. lndefc.,Nostolepls 
striata P a n d e r ,  Gomphodue sandelensis P a n d e r ,



O ephslaspis (•■= Z enaspis) e р. В СКВ. МаД0.Ч8~93 вскрыта 
самая верхняя часть гильжесно-стонишкяйских отложе
ний. В основании девона здесь залегают серые песчаники, ко
торые вверх по разрезу сменяются переслаиванием алевроли
тов, песчаников и песчанистых пятнистых комковатых мергелей, 
Комплекс ихтиофауны содержит большое количество F te ra s p i-  
dae.

Возраст тпльжеско-стоншпкяйских отложений установлен не 
основании находок нижнедевонских г геростраков Traquairaspie 
а р., Teaaeraspis а р., Corvaspis в p.j телодонтов 
Turinia pagei ( P o w r i e )  и птераспид. Этот комплекс в 
целом характеризует диттон Англии и соответствует зоне 
TraquairaapiSi

Нижняя граница тильжеско-стонишкяйских отложений в За
падном субрегионе н 'четкая и проводится по появлению в раз
резе представителей девонского рода Traquairaspis. В Восточ
ном субрегионе она резкая и устанавливается в подошве пят
нистых алевритистнх мергелей или песчаников. Верхняя гра
ница в Западном субрегионе проводится обычно в кровле песч8 
нистых алевролитов красно-коуичневого цвета, а в Вооточном 
в наиболее полных разрезах ее проводят в кровле алевролито- 
во-мергельной пачки, венчающей разрез этих отложений.

Мощность рассматриваемых отложений на северо-западе 
республики колеблется в пределах от 35 ,0  м (скв.Лужни-4) до
82,0 м (скв.П илтене-1), на востоке они меняются от 46,7  м 
(скв.Алуксне-99) до 60,0 м (скв.М адона-93), резко уменьша
ясь на восток и запад до полного выклинивания.

Б р е к о н с к и й  я р у с

В Латвии представлен кемерской свитой, соответствующей 
зоне F h in o p te ra sp is  sornubioe и кемерскому горизонту.

К е м е р с к а я  с в и т а  (^emeru e v i ta  ) выделе
на П.П.Лиегогаьшем в 1952 г .  в разрезе скв.Кемери в интерва
ле 415,3 -  525,0 м. В 1964 г . она была разделена на две сви
ты: шешувскую (Каратаюте-Талимаа, Нярбутас, 1964) и виесит- 
скую (Лиепиныи, 1964). Возраст этих свит определялся как



раине -  среднедевонскнй. В 1970 г . возраст внесите кой овиты 
ва оспогвнии натолок в вей на территории Средней Прибалти
ки остатков ихтиофауны, характерных для зоны н1лоркегавр1в 
ео.таиЫс* , был определен как роннедевонсгой. В 1972 г .  вие- 
снтомл свита в Восточной Латвия была переименована Л.А.Ллр- 
ской в резакненску© и отнесена к ейфельскому ярусу. В настоя
щей работе кемерская свита принята в объеме, который перво
начально установил П.П.Лвсппньш в разрезе скв.Кемерн. Однако* 
в связи с тем,что керн этой окважиин не сохранился, в качест
ве кеостратоткпа предлагается разрез еквазшнн, пробуренной 
в 1972 г .  в нас.п.Кемери в интервале 461,0 -  549,6 м.

Н) территории Латвии кемерскяя свита раопроотракена зна
чительно шире, чем тильжеские и стонишкяйскае отложения.
Свите развита в Западном субрегионе, за  исключением неболь- 
юего поднятия в районе г.Талон, и в западной части Восточного 
оубрегиона (до меридиональной линии гг.Валмиера-Плявиняо)
(ри с.29 ),

Рио.29. Схема распространения кемерской свиты 
нижнего девона.

В Западном оубрегионе кемерская овита представлена 
переслаиванием песчаников, алевролитов и глин. В нижней ее 
чаоти доминируют красноватые рвзноэерниотые песчаники с гли
нистым, доломитовым и гипсовым цементом. Среди них отме
чаются прослои темно-серых слюдистых пеочаников и алевроли
тов с многочисленными остатками псилофитовых растений. Верх
няя часть разреза более глинистая, в ней преобладают глинн-



стыв бурив и оврс/ватй-4иолвтсьыс алевролиты с ыишчениами 
доломита.

В Восточном субрегионе отделения кемерской свиты более 
песчаные. В нижней части разреза также отмечаются проолои 
пэочаников и алевролитов с обилием псилофитов, Карбонатные 
алевролиты с запада на восток постепенно замещаются тонко- 
горизонтально-слоистыми бескарбонатныш разностями. В осно
вании кемерской свиты повсеместно залегают конгломераты или 
грубозерниотые песчаники о пиритовым или доломитовым цемен
том.

На территории Латвии кемерсквя свита органическими остат 
ками охарактеризована слабо. Ихтиофауна встречена всего в 
двух скважинах и представлена родами ßchizoateuaи Porolepia. 
Сравнительно богато предотавлены псилофиты, среди ко?о;ш  
А,Л.Юриной определены Failophyton cf, arctictun Ы о е g., 
Xaeniocrada of. laugi S t  o o  k. ,  PrepauopUycua apinaefor
ale О о а p p . , Cookgoaia cf, oaledonica £ d «.
Споровый комплекс в кемерской серии представлен следующими 
доминантами; Bmpbanlsporitee rotaue U c Ö r e g o r ,  Stano- 
»onotrilitas extanaue В a a e . ,  var. minor Ü a u *., S. 
axteuaua B a u e ,  var. nedlua H a u e . ,  S . conforale 
В a u a . ,  8. siaplax H a u a . ,  Hetueotriletea aiaplax 
H a u a., R.ooarunla H a u a . ,  Lophotriletee eiuor fl a u 
Acaethotriletea perpuaillua H a u a., A.parviapinoaua 
H a u a , ,  Lalotriletae uiorugosus (Jbr.) H a u a . ,  L. laavia 
H a u a . ,  L.actlnoiiorphue T в о b 1 b r, L.parvua N a u a., 
L.aiaplez H a u a., L. devocioue B a u e ,

Возраст кемерской овиты в Латвии определяют остатки пси- 
лофитовых растений и характерные споры подгруппы lämphaaia- ' 
poritea, встреченные в разрезах одноименной овиты в Литве, 
которая по комплекоу ихтиофауны соответствует воне iJUaopte- 
raepie ooraibuca брекона Англии.

Кемерокая овита стратиграфически несогласно залегает на 
тмькеоко-отонишкяйских отложениях ■ различных вод; наделе
ниях силура. Нихняя граница в тех разрезах, где овита зале
гает иа эродированной поверхиости силурийокпх образований,



резкая и ироводится во иодошве конгломератов иди крупнозер
нистых песчаников с пиритовым и доломитовым цементом. На 
севере Западного субрегиона, где свита залегает на тильжееко- 
стонишкяйских отложениях, нижняя граница нечеткая. Ее прово
дят по подошве мелкогалечных конгломератов или песчаников, 
перекрывающих песчано-алевритовые отложения о Trayuairaspie. 
Верхняя часть кемерской свиты повсеместно эродирована,и верх
няя граница обычно устанавливается в кровле ожелезненных пес
чаников (окв.Лужни-4), обохренных комковатых алевролитов о 
включениями железистых оолитов (скв.Катлакалнс-13) или тонко
плитчатых темно-серых алевролитов (скв.Кемери, Олайне), пере
крытых базальным.: песчаниками резекненской и пярнуской свит.

В Западном субрегионе наибольшая мощность кемерской сви
ты (на юго-западе республики)- в скв.Папе-74 и Приекуле-20 — 
она доотигает 80 и 130 м, а в скв.Эзерс-4 -  около 172 м.
В оеверном направлении мощность свиты постепенно уменьшается н 
в разрезе окв.Лужни-4 составляет I I  м. В Восточном субрегионе 
в пределах Гулбенской впадины мощность колеблется от 50,0  до
120,0 м, резко сокращаясь в восточном,направлении до полного 
выклинивания.

СВДНИИ ОТДЕЛ 

( Т а б л и ц а  6)

Ореднедевонские отложения на территории Латвии развиты 
повсеместно. На большей части территории средний девон пере
крыт верхнедевонскими, а на севере и юго-востоке -  четвертая 
выми образованиями. В среднем девоне выделяются два яруоа -  
вйфельский и живетский. Понимание объема втих ярусов и поло
жение границы между ними в пределах Русской платформы спор
ные и требуют дальнейшего изучения.

Э й ф е л ь о к и й  я р у с

Эйфельокай ярус представь;Н прибрежно-морскими и лагун
н о й  карбонатно-терригвшыми осадками, подразделенными на 
рааекненскую, параускуо.. нзровокуп и -арукинаокув свиты, соот
ветствующие сдноииенным горизонтам.



Р е в е к н е н с к а я  о в и т а  (нагекиеа вирЬа ) 
установлена Л.А.Лярской в 1972 г .  Стратотипом является р аз- 
реа окв.Внесите, в качестве парастратотипа предлагается раз- 
раз скв.Лудза-15 в интервале 430,0 -  447,7 м. Свита распро
странена в Восточном субрегионе, где она с размывом и стра
тиграфическим несогласием залегает на кемерской свите, 
тияьжеско-стонишкяйских отложениях и различных возрастных 
подразделениях силура (рис.3 0 ). Западная граница распростра
нения резекненской свиты не ясна (Западный субрегион) и тре
бует дополнительных исследований.

Р ис.30. Схема распространения резекненской свиты 
ореднего девона.

В топотшшческой местности (юго-восток Латвии) свита 
црежотавлена ритмично построенной толщей песчаников, алев
ролитов, доломитовых мергелей и доломитов. Нижние элементы 
ритмов предотавлены грубозерниотыми песчаниками о галькой 
подстилающих пород в основании и пиритовым цементом (в н и х -• 
нем ритме) или мелкозернистыми песчаниками, иногда оолито
выми с глинисто-доломитовым цементом (в  среднем и верхнем 
ритмах). Верхние элементы ритмов сложены алевролитами (в 
нижнем ритме) и алевритистыми доломитовыми мергелями с мало
мощными прослоями глинистых доломитов (в среднем и верхнем 
ритмах). В западном направлении песчанистость разреза свиты 
увеличивается, мергели и доломиты 8амещаются алевролитами 
о неравномерным распределением карбонатного материала. На



аападе Восточного субрегиона карбонатность становится езде 
меньше и комковатые разности алевролитов отмечаются лишь мало
мощными прослоями.

Органические остатки в резекненской свите представлены 
лингулами, коыхостраками, агнатами, рыбами и спорами расте
ний. Они, как правило, связаны с верхними элементами ритмов,

Комплекс ихтиофауны резекненской свиты характеризуют сле
дующие формы: Skanolepis fragilis К a r.-T ai . ,  Cephalaspi- 
didae gea, indet., Scbizosteus a p ., ftyotodontida g a n. 
i n d e t . ,  Homodtiidae g e n  i n d e t . ,  Actinolepis tu- 
berculata A g., Cheiracantboldes comptus W e l l e ,  Acan- 
thodee dublinensxs S t a u f f e r ,  A.latgalica L у а г 8 K., 
Piplacantbus s p ., Baplacantbue ludziensis L у а г s fc, 
Byssacanthua s p ., Thursius s p ., Gyroptychius s p., 
Qnychodua e p., Moythomasla ? а р. и отолиты. Дингулы пред
ставлены ВИДОМ Laine lstgalica G r a v i  t i в (in litt.). 
Гезькненская свита соответствует зоне skanoiepia fragilis.

Комплекс ихтиофауны этой зоны отличается от комплекса 
ихтиофауны кемерской овиты, соответствующего равведевонской 
зоне Hbinopteraspla oornubioa. По оравнению о кемерским 
комплексом в нем птераопиды сменяются псаммостеидами, увели
чивается количество и изменяется состав артродир к киотеперых, 
появляются антиархи, двоякодышащие и палеонински. От пярну- 
ского резекненский комплеко ихтиофауны отличается характер
ными формами плаккодерм и кистеперых, а такие присутствием в 
нем твлодонтов. Споровый комплекс содержит Leiotriletea sim
plex И а и п., L. nigratus И а и и., L.Biarorugosus (Ibr.)
N a u n . ,  Trachytriletes soxldus В а и п., T,pusillus 
В a u n . ,  Acantbot riietes perpusillus N a u n . ,  Lophotri- 
latos rugosus К а и п., L, ninor И a u n . ,  L,perpusillus 
H а и п., L. lepidus N а и п., betusotriletes gibberosus 
И а и п., Н, comuunls Ы а и п., Stenozonotriletes fornosua 
К а и п., S. simplex K a u m . ,  Canarozonptriletea devonious 
N а и п., Hynenozonotriletes ndenious T e c h l b r .
Комплеко спор отличается от кемерокого отсутствием радиально
лучистых опор группы M npbanlaporitas и наличием спор группы 
dyauaozouotriletea, Пярнуский комплекс опор также онльно отля-



пвется от резекненского по рядовому составу. Oria комплекса 
содержат лишь несколько общих форм.

Нижняя граница свиты на юго-востоке республики устанав
ливается по резкой смене карбонатных пород силуре терриген- 
нкми отложениями резекненской свиты. В разрезвх западной пасти 
Бостонного субрегиона, где описы ваете отложения залегают на 
кемерской свите, нижняя граница нечеткая и проводится по по
дошве песчаников, перекрывающих пеотроцветные глнписто-влез- 
ролвтовые отложения, содержащие вг ючения доломитов и желе- 
вистнх охр. Верхняя граница сравнительно резкая на юге Восточ
ного оубрегиона и устанавливается в кровле серых песчанистых 
мергелей или серых и бурых алевролитов о оотатками лингул и 
фимопод. 8 северных и западных разрезах Восточного субрегио
на остатки лингул и филлопод редки, мергели омекяютоя алев
ролитами и nee48’'ffltriMHt H верхняя граница резекненской свиты 
трудноопределима.

Мощность свиты колеблется от 15,0  до 55 ,0  м. На юго-воо- 
токе Восточного субрегиона она составляет 17-20 м. В Малпил- 
окой впадине она возраотает до 35 ,0  -  55 .0  м. На севере Вос
точного субрегиона мощность овиты составляет 50,0  м.

П я р н у с к а я  с в и т а  ( Psrnavas e v i ta  ) впер
вые описана К.К.Орвику в 1930 г  , а названа Д.В.Обручевым 
в 1933 г .  Стратотип овиты находится в Эстонии в обнажении 
по рр.Пярну и Навести у нао.п.Тори. На территории Латвии с ш -  
та распространена повсеместно (рио.31).



Свита представлена преимущественно белыми и светло
серыми песчаниками, переслаивающимися с красновато-коричне
выми и зеленовато-серыми алевролитами, глинами и доломитами. 
Нижняя ее часть сложена песчаниками с маломощным базальным 
слоем конгломерата. Песчаники вверх по разрезу сменяются 
зеленовато-серыми и бурыми алевролитами, переходящими в вос
точных и юго-восточных разрезах в мергели и песчанистые доло
миты. Нижняя часть свиты, видимо, соответствует тораской пач
ке, выделяемой в Эстонии. Верхняя часть свиты характеризуется 
светло-серыми кварцевыми песчаниками с карбонатным и гипсо
вым цементом. В кровле ее почти повсеместно залегает маломощ
ный прослой палевого известняка или доломита. Эту часть можно 
сопоставить с таммеской пачкой Эстонии.

Органические остатки свиты представлены створками лингул, 
конхострак и фрагментами панцирей рыб и агнат. Наиболее богат 
комплекс ихтиофауны: Balticaapis latvtca L у а г s k., Schizo- 
steus heterolepis P г  e о b r., Psammolepis toriensis M a r k
K u r i k, Actinolepis tuberculata A g., Byaaacanthua dilata
tus Б i c l i ) . ,  Thursius talsiensia V o r o b j e v a ,

Конхостракл представлены Paeude3therla ep., Glyptoas- 
musaia aff. zubrlllnia H о v., Concherisma ep.

В комплексе спор доминируют: Leiotriletes laevia К a u в., 
L.microrugosus (Ibr.) H a u а., L.minutissimus N a u т., Иу- 
menozonotriletes endemicua T а о h i Ъ г., H.proteua И а и т ., 
H.apinoaua H а и а., H.polyacanthus N a и m., Retusotrile- 
tea simplex N a u m., R.pichovii H a u m., R.sterlibasohe- 
vensis 7 s c h i b r . ,  Stenozonotriletes formosus H a u m.,
8.extensus N a u m., var. majjor N a u  m., Lophotriletes ru
gosus N a u m., B.minor H a u m., Acanthotriletes perpusil
lus N a u m., Traohytriletea uniformis N a u m., Leiotrile- 
tes miororugosus (Ibr.) H a u m., L.laevis N a u m., I.mi
nutissimus H a u m., L.nigratus H a u m., Archaeotriletes 
variabilis H a u m.

Возраст чярнуской свиты определяет характерный для пярну- 
окого горизонта северо-запада Руоской платформы комплекс 
ихтиофауны, соответствующий зоне Schizosteus heterolepis.



Нижнюю границу пярнуской овиты проводят обычно в пояотве 
мелкогалечного конгломерата или разнозернистого песчаника, 
трансгрессивно перекрывающих отложения кемерской и резекнен- 
ской свит. Верхняя граница четкая и проводится в кровле пале
вого известняка, доломита или крепкого карбонатного песчаника, 
перекрытых базальной наровской брекчией.

Мощность свиты колеблется в значительных пределах, состав 
ляя в среднем 20,0 -  40 ,0  м. Наибольшие мощности (55 н) у с т а 
новлены в Восточном субрегионе. В ’’ эпадном субрегионе макси
мальная мощность свиты отмечена на Курземском полуострове -
45.0 м.

Н а р о в с к а я  с в и т а  ( Harvas a v i ta  ) выделена 
в 1933 г .  Д.В.Обручевым. Стратотипический разрез ее находится 
в Эстонии на р.Нарва. В Латвии спита развита повсеместно 
(рис.3 2 ). На днеяяуг поверхность наровокие отложения выходят 
па крайнем севере Курземского полуострова. Свита наиболее пред
ставительна в разрезе окв.Катлакалнс-13 в интервале 252,5 -
370.0 м и по преобладанию в разрезе тех или иных литологиче- 
скпх разностей пород разделена на четыре литологические пачки. 
Первая пачка -  карбонатно-глинистая,мощностью 10-45 м; вторая 
печка -  мергельная, мощностью 30-60 м; третья пачка -  терри- 
генно-карбонвтная, мощностью 30- 55 м и четвертая пачка 
карбонатно-терригенная, мощностью 15-20 м.



Пачки соответствуют сабским, руйоким, лемовжским и хот- 
тежским слоям, выделениям в ЛенингратскоЙ области (Ч епейск^, 
J99I) .  .

Первая пачка (сабокая) характеризуется ритмичным чередо
ванием томно-серых глин, доломитовых мергелей, доломитов и гип
сов. В основании печки залегает слой гликиого-карбоиатяой брек
чии. Органические остатки представлены лип гулами B ic a r in a t in a  
skapu le ta  ü r a v l t i s  ( i n  l i t  t , ) ,  В. acu te  G r a v i -  
t  1 !  ( in  l i t t . )  г пхтговяуйай!, Bebixosteus s t r i a t u s  
(О г о a a ) ,  Pevononchu3(=Arcbaeacaathu0) ooncinnus G r o s e ,  
Dipfcertta a p . , Crvikutna sp,

'ЙЗМНЛСКО спор: Hatuaotrlletes devonlcus S a u e , ,  Я.gib
berosus H a u « . ,  R.verrucosus M a u » . ,  R,antiquus И a U в. , 
Hyeenesonotriletis endeoicue T s о h i b r., H.proteus 
К a u в., Archseotriletes setigerus К e d o, A.obrubtus 
R a e K., A. вр, V a J t., Arohaeoxonotrlletee bosilaris 
H в u *>», Stenornnotrlleten extensus H a u в.. rar. medlus 
H s u e . ,  ß.extecsun B a u « ,  vor oajor H a u « . ,  Trachytrl- 
let's solidus K a u  m., Ieiötrilotsti eiicrorugosus (Ibr.)
N a u m., I . l a e v i s  H a u e , ,  A c a n th o t r i l e t e s  tnnulepinoeus 
H a u m.

Мощность пачки 10-45 м.
Вторая пачка (руйская) авлегает на сабекой трансгрессивно. 

Слотоня зеленовато- или тегио-сернми и бурыми глинистыми доло
митовыми мергелями с прослоями темно-серых парбспятяых гл ш  н 
доломитов. В основании пачки залегает маломощный слой серого 
песчаника. В юго-постечных разрезах в составе пачки наблюдают
ся маломощные прослои гипса. Из этих отложений известны остат
ки ихтиофауны: Schizostsus striatus ( G r o s s ) ,  Fsemsolepie 
sp., Millorostius orvikui ( G r o s s ) ,  Asterolepis estonica 
G г о a e, Byssacanthuo dilatatus К i с h , Glyptolepie 
quadrata S i c h « . ,  Gyroptyohius grossi V o r o b y e v a ,  
Cipterus sp. Беэзамковые брахлоподы характеризуются видами 
Bicarinatlna oakaliana G r a v i t i s ( i n  litt.), B.borohl 
G r a v i t i s ( i n  litt.), B.variecorrygata G r a v i t i a  
(in lit^Сравнительно редко отмечаются членистоногие Lsporditia 
geographica H e c k e r ,  и ракообразные Fseudoestheria po- 
grebOTi (L u t k.). МОЩНОСТЬ П8ЧКИ 20-60 M.



Третья пачка (лемониская) состоит из ритмичного пере
слаивания тонкозернистых песчаников или алевролитов, глин, 
мергелей а доломитов. Породы преимущественно зеленоветосеро
го цвета, в верхней части вачии приобретают серовато-коричне
вую окраску, увеличивается примесь террагенного материала, 
появляется пятнистой муаровое ожелеанеыие.

Фауна в лемовиской пачке более обильна, чем в руйской.
В комплексе ихтиофауны помимо форм, отмеченных в руйской пач
ке, присутствуют Sshizosteua atriatua (G г о a a ) ,  i  i^aoie- 
p ia  а p . , Pycnoateuo palaeformia J? г  e о b г . , ü sp lacaatuua 
Marginalia A g., Homacanebus gracilie S i c h * . ,  biptsrus 
serratus ( H e b * , ) ,  Orvikuina s p . В некоторых разре
зах Восточной Латвии (скв.Аташиенв-9, Еебрене-27) в ирослоях 
доломитов встречены ядра Gastropoda geu.indet совместно о 
Byoarinatina c l .  bicariuuta К и t .  Мощность пачки 30-65 м.

Четвертая пачка (хотнелская) представлена более крупным 
переслаиванием песчаников, алевролитов, глин и мергелей. Для 
нее характерна красно-коричневая окраска, перемекахдаяся е 
зеленовато-серой, и ожелеанение. Наблюдаются гнездовидше и 
послойные скопления мелкого детрита фауны и растительных оста 
ков, трохилиски и разнообразные ходы илоедсв. Палеонтологиче
ские остатки представлены беззамковыыи брахиолодами B icariiu .- 

t in a  dobelenaia G r a v i t i s  ( lo  l i t t , ) ,  B .liv ie o a  G г a
V i t  i  a ( in  l i t t , ) ,  L ingula c l ,  a p e ra ta  B o t  r u l c o v a ,  
ракосбрааииып Asausaia вешЬгипасев (В а с u t , ) ,  laeudcee- 
t t e r i a  pograbcvi ( L u t  k . ) ,  членистоногими L e p e rd itia  gee 
g rap h ica  H e c k e r ,  ихтиофауной Scbiaosfceus a t r i a tu a  
G г  о а а , Archaeacantbus quad riau lcabus K a d e ,  Hoiaacan- 
th u a  g r a c i l i a  В i  о h я , ,  A auerolepia ea ton ica  G г  о a a , 
Hyasacanthua d i la ta tu s  К i  c . h . e .v , ,  G lyp to lep is  quadrata 
К 1 с h w ., D ip terus s e r r a tu s  ( £ ic b ? .) ,  трсхплискаии Syoidiuc 
p ao d e ri K a r p . ,  S .v o lb o r th i K a r p . ,  T ro cn ilia ',u a  b u lb i 
1 ora. i s K a r p .

Комплекс Cfl cp представлен в и д а *  B y s e a o to n c tr ile te s  p r j 
tüitivua H a a k , ,  H.coBtuutatua H a u u . , H.er.daaicua 
I  а с b i  b r , , H.»ariU8 K a u a , ,  H.polyacacthus И a u a . ,  
H .p ro teus  H a u a , ,  H.polyaiorptiua H a u s . ,  A rc h a e o tr i le te s



uQiigerua К a d о, A.cf. barbetua R а а к, , A,eraasua 
U a u hi. , A ,fidua N a u m . ,  Azonomonoletus parvus K a d e ,  
»marozonutriletea givsticua К е d о, biafcomozouotriletas 

•lavonicus К a d о, Stenozoaotriletes axteusus N a u m , ,  йа- 
lueotrilates pichovii N a u m . ,  R.aubiquua N а и ш., fi.glb- 
baroaua N a u m . ,  a.simplex N a u m . ,  R.verrucosus N a u m .

Наровокая свита Латвии соответствует ихтнозоне ЗсЫ ао- 
a ta ru e  s tr ia tu d H  трансгрессивно перекрывает пярнуокие отлоке

ния.
Ншшяя граница свиты четкая и проводится в подошве ба

зальной брекчии, верхняя -  скользящая, устанавливается обыч
но в кровле последнего слоя пестрых мергелей, перекрытых 
сравнительно мощной пачкой красно-бурых пеочаников.

Мощности свиты колеблются в значительных пределах -  от 
'70 м в северной части Восточного субрегиона до 1 ®  м в цент
ральной части Западного субрегиона, ооотавляя в среднем 
1й0 -  130 м.

А р у к ю л а о к а я  С В И Т Й  (Arufcilaa a v i ta  ) 
под названием тартуской овиты опиоана первоначально К.К.Орвн- 
ку в 1946 г . Названа арукюласким горизонтом Э.Ю.Марк в 1958 г . 
В Латвии вьщелена П.П.Лиепиныпем в 1953 г . как тартуская (в 
меньшем объеме, соответствующем зоне Pyonoataua p a lae fo rm is , 
установленной Гроссоы в 1942 г . ) .  В 1962 г . этим же авто
ром переименована в нижнетартускую подсвиту (также в объеме 
зоны P .p a la e fortiia  ) .  В Унифицированной схеме северо-занада 
Русской платформы соответствует арукюласким слоям староосколь 
окого горизонта.

Стратотипический разрез свиты находится в Эстонии в ок
рестностях г.Тарту. В Латвии типовыми разрезами сваты являют 
ся обнажения в заповеднике Слитери и разрез скв.С лаш е-Н  в 
интервале 220,0 -  279,4 м. Свита развита повсеместно, за ис
ключением крайнего севера Курземского полуострова (р а с .33). 
Сложена краоноватцми, желтоватыми, светло-серыми песчаниками 
s пестрыми алзврсйктаы о проолояш глин и мергелей.



Р ас .33. Схема распространения арукюлаокей свити 
среднего девона.

Ь Западном субрегионе арукюлаская свита подразделена на 
ньс пачки: нижнюю и верхнюю. Нижняя пачка представлена топко 
переслаивающимися бурыми песчаниками, алевралиташ , карбонат
ными глинами и доломитовыми мергелями. В основании обычно 
налегает 2-4-метровый прослой песчаника. Верхняя пачка сложе
на преимущественно песчаниками о прослоями пестрых алевроли
тов и красноватых глии. Мощность чередующихся прослоев значи
тельно больше, чем в нижней пачке.

В Восточном субрегионе пачки не выделяются,и ьесь paapes 
врукюлаской свиты представлен чередованием пестрых, преимуще
ственно красных, слюдистых алевролитов, красных слюдистых 
песчаников (преобладают) и глин. В северной части Восточного 
субрегиона разрез свиты более песчаный.

Комплеко ихтиофауны нижней пачки близок к верхненаровскс 
txyiSchlzosteua striatus (G г о в s ) ,  Pycnoabeus palaeforaia 
Р г е о b г., iievononcbus(=Archaeacanthu3) concinnus Q г с а а 
Actinolepis tuberculata A g., Horaostius s p., Asterolepis 
asbonica G r o s s .  Комплекс ихтиофауны верхней пачки
дополняется формами Pycnoateus pauli M a r k ,  Tartuoateua 
sp., PsaBmoiepia proia M a r k ,  Ooccoateua grossi 0.
0 b г .  Арукюлаская свита соответствует зонам Pyonosteus ра- 
la e fo rin is  + Р . p a u l i .

Арукюлаская свита стратиграфически согласно залегает на 
ннровсксй свите. Ее нижняя граница проводится по подошве пвр-



ого мощного слоя красно-бурого песчаника, верхняя граница 
северных разрезах республики устанавливается в кровле иач~ 

м кре 'новатых комковатых алевролитов с вклинениями лимоните» 
ерекрывающихся грубозернистыми песчаниками или коягломера- 
ами буртниекской свиты. На юго-западе границу обычно опре- 
.еляют по резкой видовой смене ихтиофауны и проводят между 
ачкой алевролитов или глин красно-бурого цвета и песчаникагм 
олее светлой окраски с галькой глины.

Максимальные мощноетн (около 80,0 м) наблюдаются в север 
ой части республики. На большей части территории Центральной 
атвии мощность составляет 60,0  и и несколько сокращается 
;а востоке.

Ж и в е т с к и й  я р у с

В Латвии представлен буртниекской свитой, соответствую-- 
ЭЙ воне РуспоаЛеиа киЬегеиЬаЬив.

В у р т н и е к с к а я  с в и т а  (вигТаТаКа )
(ервоначально описана П.П.Лнепиньшем в 1953 г ,  как салацскад 
вита, соответствующая Руспов1 еца с'оЬвгоа1а4ыа (зона уста- 
ювлева Гроосом в 1942 г . ) .  Переименована в буртниекский гора 
юнг Э.Ю.Марк в 1959 г .  Стратотипический разрез свиты нало
жится в береговых обрывах оз.Еуртниеки и на р.Сышца, у 
юо.п.Мазсалаца. Свита широко раевроотранена в республике и 
'тсутетвует лишь на севере Курземского полуострова (рио.34).



Представлена песчаника™, алевролитами, конгломератами, 
п и  нами и в различной степени песчанистыми Доломитами. Faspec 
на всей территории сравнительно одинаков: нижняя часть сло
жена песчаниками о прослоями конгломератов, средняя -  пере- 
олакввплимися песчаниками и алевролита)«, верхняя -  глинами, 
комковатыш алевролитами с включениями доломита, сидерита и 
железистых оолитов и песчаниками. В центральной части Запади' 
го  субрегиона разрез свиты более глинистый. Комплекс ихтио
фауны в рассматриваемых отложениях: Pycnosteus tubercuiatue 
( В о li о a), Ganosteus stellatus Н о h о n, Tartuosteus 
maximus M a r fc», PsaaiEosteus bergi (0 b г.), Homacantbu» 
talsvlcus tyarafcaya, Usplacsnthus narginalis A g., Holcuie- 
ea haermae K a r k ,  A ctino lep is  magna М а г  k-K u r  1 k, 
Ooccosteus maritae О, 0 b r., Homoutius s р., Hetercstiue 
s р., Aeterolep) d illei G r o s s ,  Gyroptychius а р., 
Olyptolepis s  p,, Haoodus lutkevitshl 0 b r» В приве
денном номплетое все ВИДЫ, за  исключением Haplacantbue mar
ginali», являются характерными только для буртниексксй 
овиты. На границе арукшаской и буртниетокой свит в комплексе 
ихтиофауны происходит почти полное видовое обновление.

Фауна беспозвоночных редка и представлена пока не опре
деленными остатками филлопод, брахиопод и остракод.

Еуртниекекая свита трансгрессивно перекрывает арукюлас- 
кую свиту.

Литологияески нижняя граница буртниекской свиты нечет
кая и фиксируется обычно появлением в разрезе конгломератов 
и плохо сортированных песчаников. В разрезах, охарактеризо
ванных ископаеш ш  остатками, она устанавливается по резкой 
видовой смене комплексов ихтиофауны. Верхняя граница свиты 
подчеркивается резкой родовой сменой комплексов ихтиофауны. 
Литологвчески хорошо выражена только в обнажениях и приуро
чена к кровле комковатых алевролитов, перекрытых конгломера
тами и грубозернистыми песчаниками гауйокой свиты.

Мощнооть колеблется от 30 ,0  до 100,0 м, составляя в 
ореднем на большей части территории 40 ,0  -  60 ,0  м. Макси
мальные мощнооти в Вооточном субрегионе отмечены в скв.Калто- 
титео-10, а в Западном -  в оеверной чаоти в скважинах Пил- 
тенской структуры.
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вврхшА отдал

Верхнедевонские отложения распространены в центральной и 
южной частях Латвийской ССР. Северная грггшца их рэспростра 
нения проходит примерно по линии Бентспилс-Ваддемарпилс- 
северная оконечность оз.Энгуре -  Саулкрасты -  Валмиера -  Апе 
В полном объеме названные отложения развиты на юго-западе 
Латвийской ССР, где отдел представлен двумя ярусами -  фран- 
ским и фамепским. На большей части территории отложения пере 
крыты четвертичныг.Я! образованиями и только на юго-западе 
погружаются под карбоновые, пермские, триасовые и юрские с б п  
зовянля.

Ф р а н с к и й  я р у с  

( Т а б л и ц а  7)

Франский ярус на территории Латвийской ССР представлен 
ритмично построенной толщей рознотариальных песчано-глинистых 
известняково—доломитовых и ангидрито-гиисовых нормально-, ла- 
гунно- и прибрежно-морских образований с изменчивыми, нередко 
обедненными в видовом отношении комплексами стеногалянгох 
мороких и эвригалинных организмов.

В полных разрезах франский ярус Латвии подразделяется 
на три подъяруса: нитне-, средне- и верхнефрзнский, которым 
на Русской платформе присвоены наименования щкгровского, 
семилукокого и донского подъяруеов (Тихомиров, 1967).

В составе франского яруса в Латвии выделяются гауйская, 
чматская, пл.явиньская, саласпилоская, даугавская, катлеиокая. 
огрскяя, отипинайская и амульская свиты.

Нижнефранский подъярус

Этот подъярус объединяет гауйский, аматский, плявинь- 
ский горизонты, соответствующие одноименным свитам, и дубни 
кпвокий горизонт, соответствующий саласпилсокой свите.

Г а у й с к а я  с в и т а  (ааидаа элГЛа ) выделена 
в 1951 г .  П.П.Лиепгаьгаем, Соответствует зоне A atв rc lep ia



o m a ta . Стратотипический разрез ее находится в Латвии в 
обнажениях по р.Гауя (Зрглю (Отнятие, Эршни). Спита раонро 
отранена на большей части территории республики и отсутст
вует лиягь в ее севеош х районах (рис.3 5 ).

Рис.35 . Схема распространения гауйской свиты 
верхнего девона.

На большей части территории свита представлена песчапк 
нами, конгломератами, алевролитами и глинами. В нижней ее 
части резко доминируют мощные прослои красноватых в еерях 
косослоистых песчаников о гравили и галькой кварпа и глин, 
конкрециями фосфоритов и лиязовидными прослоями конгломера
тов. В центральной части Западного субрегиона песчаники обыч
но глинистые и прослои конгломератов отсутствуют. В верхней 
части свиты преобладают алевролиты и глины. Алевролиты не
равномерно-карбонатные с ноздревато-ячеистой или сетчатой 
текстурой в Западном субрегионе и бескарбонатнне на большей 
части Восточного субрегиона.

На северо-востоке республики гауйская свита В.М.Куршем 
(1975) подразделена на две свиты -  сиетиньскую и лодескую, 
принятые в местной схеме в качестве одноименных пачек.

Сиетиньская пачка ( 8ietii>u r i d a ) сложена преимуществен
но белыми кварцевыми песчаниками с линзами конгломератов и 
прослоями пестроцветных алевролитов. Стратотипический, разрез 
ее виден в обнажении Сиетиньиезис на левом берегу р .Гауя. 
Органические остатки в пачке отсутствуют. Мощность ее колеб

лется в пределах 20 -  127 м, составляя в среднем 60 м.



Долее кая пачка (Lodes r id s )  представлена креонопветнымк
алевролитами в глинами. Стретотйн. не вскрнт в карьере яавотгв 
дренажных труб "Лоле". Здесь в основании пачки залегают 
красно-коричневые бескарбзкатные алевролиты. Вверх по разрезт 
они сменяются серыми тонколиспереиыми глинами со скоплениями 
целых скелетов piK' A s te ro le p is  o rnata  Ji 1 с h w ., Laocosrr)*' 
hue pander! ( » r o s a ,  I anderich thve rhniebolepin 
G r o s e  и остатками пеклot:ртовнх растений A rcheop tsris 
я в . к phaoopii.yton а -р . Ьертпял часть пачкк хорактеризуе" 

с я  переслаивание;.* крзено-бурнх алевролитов к глин и голубо- 
вато-севнх глииистнх посчяникоя. Мощность пачки колеблется 
от г?е;кольки* по К") к ,  Обставляя в среднем.30 м.

Трянив.п можту с и е т н н ь с к о й  н л с д р с к о й  п ечка м и  р е з к о  не 
о о г л э е н п я ,  т а к  к ; к  л о д е с к и е  отлтегенкя  за п о л н я ю т  э р о зи о я г т о -
nnrnMjinmio nfvtxmr* 197*ч)

Органические остатки в гауйсгой спите представлены я ос
новном пгнптяян п рчбеот: f зэочг.с1ео1с abovica Я л г  К, Гп1 
paradoxa Аг., f el. alatre М а г  k-Ь. и г i a, i si, iiaterae- 
ter 0 г о a e, Gaoonteiis ар.. Li»osteus grandia в г о К Ч- 
FJourdoeteus pauderi О. О b г., Pexononchus concinnus 
G r o s e ,  Halplacanhus ehraaneuais G r o s s ,  Aatarolepie 
ornata К i с h Hcthrlolepio a f ., Fnndsrlcfcfchya rhon- 
Ъо1ер1з G г о я a, Laccognathus pauderi G г о з a,
Dipterua crassua G r o s s .  ГоуЙскиЙ комплеко ихтиофауны 
резко отличается от буртниекского. В нем исчезает большинст
во родов гатеростраков, полностью обновляется родовой состав 
яртродир, кистепернх, меняется видовой соотйе янтиарх к 
якяятод.

Отличается также и комплекс беспозвоночных, которой пред
ставляют брахкопещы C y rto a p ir ifa r id a e  , лингулиды Lingula 
a f f .  parxa B a t r u k o y a n  отроматопоры Hereatoafcroraa 
a f f .  vsrchoxensis H i a b i n l n ,  S y rin g o a tro ee ]la  a f f ,  
pekovenais ( H i a b i n l n ) ,  являющиеся харвктерными 

формами верх.(его девона Русокой плотфорьн.
Геуйскяя свита трансгрессивно залегает не буртниекской 

свите. Нижняя ее граница проводится по подошве плохб сортиро
ванных песчаников с кятыиами глин и галькой кварца. В цент-



ш
рольной части Западного и а ижяой Воот очного субрегионов 
она устанавливается а трудом и проводятся обычно в основам;! 
пачки тонкого переслаивания разноаериистых глиииотнх песча
ников, алевролитов и глин, содержания остатки Берхиедеьонскм
рыб. Верхняя граница нечеткая и устанавливается условно, с 
учетом ритмичного строения отложений.

Мощность гауйской свиты колеблется в пределах 60-Т20 ы, 
составляя в среднем 60-100 и. Наибольшие мощности набдадявхсй 
на границе Западного и Восточного субрегионов, в зоне сочле
нения Польско-Литовской синекпизы и Латвийской седло вины.

А н а т е к а я  с в и т а  (-тагам  ) выделена
И,11.Лиепииыаем в 1953 г , Стратотипнческим разрезом является 
обнажение Керли г.ч р.Амата. Отложения аматской овит« стеут- 
егьупт на севере в юго-востоке Латвии (рио.ЗбР, Свита сложеня 
пренмуиественно песчаниками и ьлееролитами. Разрезы в Западне 
и Восточном субрегионах несколько отличны.

Рио.36. Схема распространения аматской свиты 
верхнего девоиа.

ila сге  Восточного субрегиона свита подразделяется на две 
пачки. Пижпяя сачка представлена кварцевыми сИльнослюдистыми 
косослоистины иесчаниками красного цвета, конгломератами, 
аеотрш.и ожелезнешцши алевролитами, годубовато-оерцш и бор 
довыми глинами. Комплекс ихтиофауны нишей яачкм: г-вааит.ол t. .1 
щн'Ш'Га 1в А g . ,  f s o a m o a t o u o  p r e e c t i r c o r  0 Ь г . ,  Г .  l i . v o j . i c v ;  
( а  а  с t  i> д Г ) , В оt h r l o l e p i e  p r l n a  G г  о  а  а ,  P e n d e r i c h t l i y  

o f ,  -гЬ c h iõ o lc . - i c  Й V с е  ж.



Верхняя пачка сложена преимущественно оедыыи кварцевыми 
песчаниками о маломощными прослоями зеленовато-серых глин, 
оолитовых песчаников с карбонатным цементом и песчанистых до
ломитов. Комплекс ихтиофауны несколько меняется: Bothriolepis 
prima сменяется B.oV.rutschewi Gross, а кистенерые пополкл 
ытся видом buethenopteron eaevisoederberghi J t г т i i,

В Западном субрегионе разрез аматских отложений более 
глинистый. Представлен чередованием песчаников и пестроокра- 
шенных глин и алевролитов. В большинстве разрезов подразделе-' 
нив аматокой овиты на две пачки затруднительно.

Нижняя граница свиты проводится обычно с учетом последо
вательности чередования в разрезе глинисто-алевритовых и песча 
них пород. В южных и западных разрезах ее проводят по подошва 
красноватых и светло-серых песчаников, перекрывающих сравни
тельно мощную пачку фиолетово-серых или красных глин и алевро
литов гауйской свиты. В северных разрезах в основании аматской 
свиты залегает мелкогалечный конгломерат полуметровой мощнооти 
Верхняя граница сравнительно четкая и проводится но кровле 
тонкозерниотых белых песчаников или пестрых тонкослоистых глин, 
перекрытых мергелями и доломитами плявиньской свиты.

Мощность аматской свиты колеблется в пределах 17-55 а, 
ооставляя на большей части территории 20-30 м. Наибольшие мощ
ности отмечены вдоль северной границы современного распростра
нения свиты.

П л Я В И Н Ь О К а Я  С В И Т а  ( PJaviiju e v i t a  ) 
выделена К.Гревингком (1859, 1861) как ‘кижяий водопадный гори 
зонт", обозначенный Э.Крауоом (1927) индексом " Š" Географи
ческое название свиты пред.ожено Д.П.Лиеииньшем (1950). В 
качестве стратотипа им указан утес Лорслоя у порогов Грубее 
в г.Плявиняо.

Плявиньекая свита трансгрессивно, с региональным размы
вом залегает на аматской свите. Верхняя граница совпадает с
поверхностью размыва. Свита распространена до бассейна р.Вели 
кая (рис. 57, а - э ) .
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. Схема распространения онетсгорскцх слоев  
п л я б и ь ь с к о й сайты верхнею деьоиа ^ а ) , се- 
лийских к атззльских слоев плявинвсксй свв 
ты верхнего девона ( 0 ) ,  орловских и риз- 
гупоких слоев ппяи.аьсксй овиты верхнего 
девона ( в ) .  •



по
Свита представлена ритмичным чередованием вцдерваикнх пачек 

метасоматичееких кавернозных доломитов с реликтовой органоген
ной структурой и фациальир изменчивых пачек седамшиацяонннх и.-: 
кро-тонкозериистых доломитов, доломитовых нерг&леи, влив, на 
иго-западе -  слоистых и розетчатых гипсов, Метасоматические д о 
ломиты преобладают в досточнои и центральной Латвии, оединестп 
ционныа доломиты и доломитовые мергели -  в ЬнпадноИ. й циклей 
части свиты прослеживается пачка доломитбзых мергелей с обидь- 
ниаи оотаткапи лагунно-морской ихтиофауны, конхострнков ("ф м л -  
лопод") и лингудид,

В бассейне р,Великан доломиты о остатками морской рауии сме
няются органогенно-обломочными и органогенными известняками, к а 
и р ц е  ритмично чередуются о пичками хеморенных, "фукаидных" и 
тошеодетритовых иввестнаков, мергелей, глин. Ритм ич ное  с т р о е н и е  
свиты выдержано по воеиу Главному девонскому поло.

Плявиньский возраст свиты определяется комплексами ихтиофау 
ВЫ Гяаншюаг’нив t.aear.Orlruis А 3 , , B othrio lepifc -,оI lulo&a 
Г с n d . ,  Muythjraaaia p e rfo ra ta  (G г  о е a ) ,  C ta i.u ie lle  
p u k o v e h a i o  (О Ь г . )  , P tyctodua oblitjupii F я п А , и Д р . ,  
брилиШ10Д Anatrypa hodkeri Й ь 1 , ,  Ан, railpwis (В и о 1 ), 
АСгура v b llta y a  В и 1 , ,  "Atrypa" tu iu ic u lc a tu  ' И о п .,  
iSlytria. f ijnb iitita . (О л  и  г . ) ,  J.adoaia мсуедйдо-ДИ (V. е г п . ) ,  
Ib D ie ll ie p ir ife r  »u i-a li«  ( V e r  п . ) , f iip id lo riy r.cbue цх g r . 
livcriiioue (В и с h) И др. Перечисленные формы характерны для 

верхней (верхцещигровской) половины нижнефрааокого подьяруоа Руо 
ской платформы, большинство из них не выходит за пределы плн- 
виньскогр горизонта, объем которого по всему Сеееро-&ыпнду Рус

ской платформы точно соотьзтстьуат объему .щцшиьсвой сваты в 
етраютипическом разрезе,

Мощность свиты колеблется от 32-45 и в Гулбрнслий, Йалнялс- 
-кий и Курияйской впадинах до I J - I 6 м на Калцциаио-'Гервеюкои 
н Оалдусзком валах (РИО, ЗВ). .

бнетогоиские слон ( Syatogoraa o la y i)  впервые выделены 
г . Пахтой в ш а  г .  кап .»з,.ЦифоьаюмергальЧ. Обьам и о тр о е те  
уючнепы ooiCpay.C0M (192?, 1930-2934), Д. Б.Обручевым ( is3 0 , 1935, 
и й .Q.OopQHHnuM ( P.‘6?u, 19940). название предложена Д.В.Ооруче- 
лым в ИЗО р..(Оно щ'рихает местоположение) стратотипн слоев -  
уКатамя гора в г.,Псков. Ь латвла: лектастратотипом слсев служит



Рис. 58. ;1алестектоническай ;хс ;а  злонского ло л л 
зо :;рь._скои зэке. С ост на ..С.Сесокиааи 
а 1574 г .

I  -  Адзе-Лиехульск: а -.ал. -  Сад ве
ский вал; I I I  *  »аткч; с: я с ipcaca; IP -  
зерхнеаОавскэя-дзпазсс а : ./ . •- а га л тс кая
зпарииа; I I  -  Кади u m  -  : ' - .и  ■ ал :
/ I I  -  Гудоеаская владк; а . J ü  - Малаадс- 
ская впадина; Li -  tiyc- л '.вески, зал;
I  -  Балдонскай зал; д.. -  : > >ская гвора-
са ; A li -  лиляксюы за. - -  юяьско-
Лнтсвская си ав н л ят. I • -  Лагзилска.
седловина.

i  -  полокийелышз -■ ол. кхуры .гады 
■л д р .) ;  с -  отокавгял; v . не .-jc /botch  
(впадины)

Oi !Ь
r.: ...r-Tfe : i .. ■

л L. » ; г - стр..im -эл' ,.ii iw 
Э£ д; :L4 .
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I -  известняк; У -  доломит метасоматичвский;
3 -  доломит седиментаииониый; 9 -  мергель доло
митовый; 5 -  глина; 6 -  алеврит; 7 - 'п е с о к ; 8 -  
песчаник; 9 -  гипс; 10 -  ангидрит; I I  -  карсто
вые брекчии и дедоломиты; 12 -  силиаит; 13 -  
оолиты железистые; 1ч -  брекчия размыва, конгло
мерат; 15 -  трещины усыхания, конгломерат; 16 -  
глиптоморфозы по галиту; 17 -  границы литолого- 
рвциальных зон; 18 -  контуры современного рас
пространения отложений; 19 -  каретово-суффозион- 
но-арозионные провалы, заполненные плявиньскими- 
огрскими отложениями; 20 -  направление сноса об
ломочного материала; 21 -  обугленные водоросли;
22 -  низшие водоросли группы РогоаДгошаРв, он
колиты; 23 -  строматолиты; 29 -  умоеллы; ко -  хо 
ды илоедов; 26 -  строматопоры; 27 -  табуляты;
28 -  ругозы; 29 -  мшанки; Зи -  спикулы губок;
31 -  морские лилии -  обитатели илистого дна; 32 -  
морские лилии -  обитатели кайбнного дна; 33 -  
брюхоногие моллюски-обитатели илистого дна; 39 -  
брюхоногие моллюки -  обитатели каменного дна;
55 -  двустворчатые моллюски -  обитатели илистого 
дна; 36 -  двустворчатые моллюски -  обитатели ка
менного дна; 37 -  лингулиды; 38 -  замковые брахио- 
поды -  обитатели илистого дна; 39 -  замковые бра- 
хиоподч -  обитатели каменного дня; 90 -  конхостра- 
ки; 91 -  остатки ихтиофауны.



разрез утеса Лорслея в г.Пиявиняс (Сорокин, 1957а, обнажение 
126).

Слои представлены ритмичным переслаиванием доломитизировап 
иых известняков-ракушечников, западнее линии Алсвики-Плявинпе 
Виесите переходящих в "шариковые" песчаники с пойкилобластовым 
кальцитовым цементом, с доломитовыми мергелями, глинами, гли
нистыми доломитами. В полных разрезах слои состоят из трех ран 
неасимметричных ритмов, трансгрессивно налегающих один на дру 
гой. Вверх по разрезу слоев нарастает "мористость" фациальных 
типов отложений и заключенных в них вкологичеоких комплексов 
беспозвоночных и рыб.

Возраст о п р ед е л я ет ся  сн етогорск и ы  комплексом ихтиофауны: 
Peammosteue mneandrinuo Л g . ,  B o t h r io l e p i я c e l l u l o s e  
P a n d . ,  G r o a a i l e p i s  t u b e r c u ln t o  ( G r o s s ) ,  C te n u r e l la  
p e k o v e n s is  (0 b r . ) ,  H splacanthuo p e r a e e n e ia  G r o s e ,  B at-  
v i u s  g rew in gk i  ( G r o s s ) ,  Eust^nopteron a nve -ooderbergb i  
J a г  V 1 k,  Onychodus r o la n d i  ( G r o s s ) ,  G ly p t o le p i s  з  p . ,  
R h in od ip teru a  a p., Moythmnania p e r f o r a t a  ( G r o s e ) ,  
P t y o to d o n t id a e  g en .  a t  ap. Ind. И другими заключенными В 
долом итовы х м ер гел ях  и глинисты х до л о м и та х . В известняках и м е- 
тасом ати ч еск и х  доломитах присутствую т характерные длн ллявинь- 
СКОГО го р и зо н т а  брахиоподы  Ri p.Kdiorhynchun ( ="Camaro to e c h ia " ) 
o f a ld o g u s  (N a 1. ) ,  R .ex  g r .  l i v o n i c u a  (В u о h ) ,  B a m a l l l -  
s p i r i f e r  m ura l io  ( V e r  п . ) ,  Badogda m sy e n d o r f f i  ( V e r  п . )  
f . s y a s i o a  S о г  о V i  n ,  "Atrypa" t e n u i s u l c a t a  W e п . ,  a B
сменяющих их на западе песчаниках -  "аматские" рыбы A s t e r o le p i s  
r a d i a t a  R о h о n ,  Psammolepi в а р . ,  B o t b r i o l e p i a  c f . o b r u t -  
schewi G г  о s a .

На юго-западе Ла<вии и :евере Литвы преобладают алевролиты и 
песчаники, пестроцветные доломитовые мергели и глины с вкраплен- 
никои крупных зерен доломита ("ераская фация" по В.В.Нарбутасу, 
19646). Для них характерен смешанный аматско-снетогорский (ерас- 
кий) комплекс ихтиофауны. Ераские фации в Юго-Западной Латвии, 
Северной и Центральной Литве охватывают не только снетогорские 
слои, но и почти весь аматский горизонт (Нарбутас, 1964а,б, 
Сорокин, 1967а).



о соответствии с положением в разрезе , ритмичным отроением, 
характерными комплексами ихтиофауны и замковых брахиопод сне
гогорские слои относятся к талавскому подгоризонту плявиньско- 
го  горизонта. Присутствие в них замковых брахиопод "A trypa"  
tenuiaulcp-ta W e n . ,  TaHogia raeyendorffi (V e r n.) fornn 
aynaica Sorokii^T.nroelH apirifer rurnlis ( V e r  n.) 
позволяет относить слои к верхней (верхнещигровской) половине 
нижнефранского подъяруса.

Мощность слоев колеблется от 1 ,5  -  2 ,7  до 12 -  14,5 м.

Селийские слои ( s p l i j n s  s ia v t)  впервые выделены Э.Крау
сом (J927 , 1930-1954) как подгоризонт "Ъ2" . Позднее П.П.Лие- 
пиньш (1950, 1951) отнес их к нижней среднеплявиньской (второй) 
подсвите. В Литву селийские слои первоначально прослеживались 
из Латвии как слои "bg" ( D n linkev iö ius, 1932). Затем И.А.Дв- 
линкевичюс (1939) объединил их с атзельскими слоями (подгори
зонт "b j" )  в единые суосаские одой. В 1957 г . С.И.кейба подраз
делил последние на саламестскую и буйвенайскую пачки. К первой 
он отнес кавернозные доломиты нижней и средней частей разреза 
салийских слоев, ко второй -  верхнею глинисто-гипсо-доломитовую 
пачку селийских слоев и втзельские слои полностью. В Эстонии 
селийские слои известны как нижнеизборские олои схемы Э.Бе'ллау 
(1944). На востоке Главного поля они прослеживались как нижне
псковские слои (Сорокин, 1963, 1965, 1966, 1967а, 1972а, 19?4з 
и д р .) .

Селийские слои распространены в одинаковом объеме по всему 
Северо-Западу Русской платформы. Стратотипом является обнажение 
в утесе Лоролея в г.Нлявинпс, лектостратотипом -  обнажения по 
р.Раджупо у пос.Акнисте. Название происходит от древней провин
ции Селия, где находится стрототипический разрез.

Селийские слои залегают на снетогорских трансгрессивно, с ре
гиональным размывом, резко выраженным на Лужско-Талавской палео
террасе, Латвийской седловине и в северных районах Польско-Ли
товской синеклизы. В центральной части синеклизы переход посте
пенный.

Слои представлены в республике главным образом доломитами. В 
основании и в средней части разреза прослеживаются пачки метасо-



магических кавернозных доломитов песчаникоьидного -  «варцито- 
подобного облика со скопленияии члеников иорских лилий, рако
вин замковых брахиопод, брюхоногих и двустворчатых моллюсков, 
наутилоидей, постройками строматопороидей, онколитами группы 
Glomus. В верхних частях этих пачек обильны ходы роющих орга
низмов фукоидного типа. Пачки разделены прослоем листовато
плитчатых доломитов с густыми послойными скоплениями обуглен
ных водорослей группы O haetociadua мощностью до 1 ,2  м. В бас
сейне р.Великая метасоыатические доломиты сменяются органоген
ными известняками; в районе Сабиле-Кулдига-Априки -  появляются 
пачки песчаников и песчанистых доломитов-ракушечников. В верх
ней части слоев на северо-востоке республики залегают глины, в 
Центральной Латвии -  седиментационные доломиты с трещинами усы
хания, на юго-западе - гипсодоломиты и слоистый гипс.

Седийские слои представляют собой симметричный трансгрессив
ный ритм. Возраст их определяется комплексом замковых брахиопод 
A n a t r y p a  m ia a rw  ( B u c h ) ,  A t r y p a  v e l i k a y a  H a l , ,  "A? t e n u i -  
B u l c a t e  'H e п . ,  E l y t h a  f i m b r i a t a  (О о n  r . ) ,  I r b o s k i t e a  f i -  
x a t u s  (B e Ic k . ) ,  L a d o g i a  m e y e n d o r f i i  ( V e r  n . )  f . d a u g a v i c a  
e t  f . s y a s i c a  § о г  о k  i  n ,  h a m e l l i s p i r i f e r  m u r a l i s  ( V e r  п . )  
R i p i d i o r h y n c h u s  a l d o g u e  (H а 1 . ) ,  R ,  p s k o v e n s i s  (II а  1 . ) ,
R, daugavicua а р .  n о v .  ( i n  c o l l . ) ,  R . e x . g r . l i v o n i c u s  
( B u c h ) ,  S o h izo p h o r iu  iv a n o v i  ( T s  о h e r n . ) ,

S c h .  t u l l i e n s i a  (V  а п . ) ,  позволяющим относить селийские слои 
к талавскону подгоризовту плявиньского горизонта, которым начи
нается верхняя (верхнещигровская) половина нишофракского подьн 
руса, Пощнооть слоев колеблется от ? до 14 м. Только на Тадав- 
ской террасе в полосе от пос.Гауиена и Виреши до г.Цоков она 
снииается до 3 ,5 -4 ,0  м, главным образом и з-за  размыва верхней 
половины слоев в атэедьское время.

Атзельские слои ( A t z s l e s  s i f i y i )  выделены, Э . Краусом ( 1 9 2 ?  
1 9 3 0 - 1 9 3 4 )  как подгориаонт “h j" .  П.П.Лиепииьш ( 1 9 5 0 ,  1 9 5 1 ,
1959, 1961, 1963а) относил нишюю пачку к нишей среднеплявинь- 
ской (второй), а верхнюю пачку выделял как верхнюю среднапля- 
виньскуп (третью) подсвиту. В Литве они первоначал, то прослеаси-



аиась как слои (Оа11пкбУ1 б1 ив, 1932), затем были включе- 
* в суосаские слои (Ра11пкеч151из, 1939), а впоследствии 
;осте с верхней частью селийских слоев, представленной плит- 

1 тыми доломитами и доломитовыми мергелями с прослоями и вклю
чениями гипса, составили буйвенайскую пачку (2е1Ьа, 1957). В 
естонии эта часть разреза, согласно схеме Э.Бёллау (1944), вы
делялась под названием средвеизборских слоев, а на востоке 
’’’"авного девонского поля прослеживалась как верхнепсковские 
слои (Сорокин, 1963). Стратотипом слоев является разрез утеса 
Лорслея в г.Плявиняс, лектостратотип находится в старом карье
ре "Анныняс" и в обнажении у моста через р.Гауя в пос.Гауиена. 
Название слоев происходит от древнего наименования пос.Гауиена 
и прилегающей местности, где были сделаны первые находки морс
ких девонских организмов, определенные Л.фон Бухом (1839).

Атзельские слои залегают трансгресоивно, с региональным раз
мывом на селийских. Граница повсеместно резкая. В их основании 
прослеживается маркирующая пачка метасоматических кавернозных 
доломитов со скоплениями раковин и построек разнообразной фауны 
и флоры мощностью от 1 ,5  до 3 ,5  м. Верхняя (большая) часть раз
реза представлена ритмичным чередованием прослоев органогенных 
доломитиэированных известняков, "фукоидных" и строматолитовых 
доломитов, а также брекчий размыва о листоватыми доломитовыми 
мергелями и седиментадионными доломитами. Последние в разрезе 
ритмов преобладают. На северо-востока в верхней половине разре
за слоев доминируют глины, в Юго-Восточной, Центральной и Севе
ро-Западной Латвии -  плитчатые доломиты и доломитовые иергели, 
на юго-западе появляется слоистый и розетчатый гипо.

Атзельские слои в полны- разрезах представляют собой поздне- 
есимметричный ритм о редуцированной трансгрессивной пвчкой и 
растянутой регрессивной. Возраст слоев определяется комплексами 
замковых брахиопод лнаЬтурв оГ, Песквг'! N а ОенчинтвИа 
( ' - "Абгу р в " )  1 о т И  я и К : н 1а  (Л в п . ) ,  АГгура о Г ,  у в Н к а у а  N а 1 
ПуГЬа ПгаЬг1вГн (О о г л ) ,  Т*аод1и шеуеаДотЛ 1 (V а г  л ,)
I ,  у в Н к е у а  3 п г  к I н ,  О  в р ) И ( е г  оДсд. !  .«1 3 о г  о  к 1 
Т.и*81.Нар1гИе1 «апаЛ е (V е г  п ) ,  Д..с ! ,  ни'.овОДч! ие
14 л  ! , НI И  Я ; г г Ь у а с Ь и б  П у п н Ю и Н  (А и г  Ь . ) ,  С.еЗ<1ог,ип



<1J а 1 . ) ,  R .  p a k o v e u e l u  (И а  1 . ) ,  S o l i i n o p h o i  i a  ex g r .  tu i  
l i e n e i e  (V о п . ) ,  S c h .  ex g r .  s t r i a t u l a  ( 3  с  h  1 о i t . )  

и других, позволяющих относить атзельские слои к плявиньскому  
горизонту верхней (верхиещигровской) половины нижнефранского 
ПОДЪЯруса. Виды C y r t o e p i r i f e r  c h v a l o v i  S o r o k i n ,  JLarnol ■ 
l i e p i r i f e r  o f . n o v o n i b i r i c u o  ( T o  1 1 ) ,  R l p i d i o r h y n a h u a  1 1 -  
v o n i c u a  (В u  с h ) ,  R .  p a k o v e n a i 3  (H n 1 . ) ,  T r b o s k i t e a  i 'ixa to je  

( B e  k  k . )  характерны для талавского подгоризонта.
Мощность слоев колеблется от 2 ,7  до 7-12 ы.

Сухловские слои (Suhlovaa e l ä i y i )  выделены в 1963 г .
В.С.Сорокиным (1965) в объеме нижней половины чудовского гори
зонта бассейнов рр.Шелонь и Великая, нижней половины подгори- 
эоита "Ч)" или верхнеплявиньской (четвертой) подсвиты Латвии, 
нижней половины купишских слоев Литвы. Первоначально назывались 
нижнечудовскими слоями. Стратотипом слоев являются обнажения у 
перевень Сухлова и Боровичи по р.Шелонь, парастратотинами -  
утес Лорслея в г.Плявиняс, обнажения в г.Изборск между крепос
тью и карьером цементного завода, карьеры у г.Ане, обнажения у 
нас.п.Рандаты но р.Гауи. Название дано в 1965 г , по местоположе
нию отратотипа у дер. Сухлова на р.Шелонь.

Сухловские слои залегают на атзельских слоях трансгрессивно, 
с региональным размывом или перерывом в ооадконакоплении. Грани
ца резкая. Прослеживаются почти повсеместно. В бассейне рр.Аба- 
ва и Вента у пос.Сабиле -  нас.п.Ренда -  г.Кулдига почти полнос
тью размыты в начале риежупского (=позднечудовского) времени.

В нижней половине слоев прослеживается пачка метасоматических 
кавернозных доломитов песчаниковидного -  кварцитоподобного обли
ка со скоплениями раковин брахиопод, брюхоногих и двустворчатых 
ыоллюсков, члеников криноидей, построек водорослей группы Foro- 
etrometa, строматопороидей, табулят и ругоз.

В верхней части разрезе преобладают "фукоидные" доломиты и 
долонитиаированные известняки, тонкоплитчатые сединэнтациошше 
доломиты с трещинами усыхания, в оассейне р.Гауя -  глины и доло 
митовые мергели, на юго-аападе республики появляются гипоодоло- 
миты и слоистые гипсы.



сухдовские слои представляют собой почти симметричный риты 
о <-сколько растянутой трансгрессивной пачкой, подразделлющий- 
O i на три более мелких ритиа. Г1о масштабу сухловский ритм рав- 

: >«ачен снетогорскоиу, селийскоыу, атзельскому и риежупскому 
.?ыам плявиньского горизонта. .

Возраст слоев определяется комплексом брахиопод Anatrypa 
Ь -Keri b a l . ,  An, micans ( B u c  h ) , Atrypa velikaya 
!« t 1 . ,  "Atrypa" te n u isu lc a ta  W e n , ,  E lytha ex g r . fim b ria 
ta  (0 j  r  n . ) ,  C yrtO B pirifer tschudovi N a 1 . ,  C yrtina 
s  p . C O . e x  g r , h e te r o c l i ta  D e f l .  -  ? ) ,  L a m e llis p ir ife r  m uralis 
( •/ e r  n . ) ,  R ipidiorhynchus ex g r .  liv o n icu e  ( B u c h ) ,  R.
. i. aldogus (H i 1.), R, tschudovi (N a 1,), R, etrugi 
(P a 1.), Xrhoslcites suchlovae N a 1., I. fixatus (B e k k,), 
Schizophoxia ex gr, sti'iatula ( S c h l o t t . ) ,  Schuchei’tella 
devonica (d’ о r h.) И ДР-i позволяющим отнести сухловские 
с л о й  к плявиньскому горизонту верхней (верхнещигровский) поло
вины нижиефранского подъяруса. Виды Cyrtospirifer tschudovi 
И а 1., Ripidiorhynchus tschudovi (Н а 1,), Ix-boskites su- 
ohlovae R a i . ,  Schizophoj’ia ex gr, .striatula ( S c h l o t  t.), 
S ch u ch e rte lle  devonics (d ’ 0 x- Ъ.) характерны для чудовского 
подгоризопта. '
Мощность слоев колеблется от 1 ,5  до 14,5 м.

Риежупские сдои (R iežupes 's ls ^ i)  выделены в 1963 г .
Б.С.Сорокиным (1965) в объеме верхней половины чудовского гори
зонта бассейнов рр.Шелонь и Великая, верхней половины подгори- 
зонта пь4 " или верхненлявиньской подсвиты Латвии, верхней поло
вины купишской свиты Литвы. Первоначалькс назывались верхнечу- 
довскими слоями. Стратотип слоев расположен в карьере "Кальки" 
при впадении р.Ёелдзес в р.Риещупе в окрестностях г.Кулдига, Па
растратотипами являются обнажения у нас.п.Поселок и г.Сольцы по 
р.М лонь, утес Лорслея у г.Плявиняс, обнажения у нас.п.Рандаты 
по р.Гауя, карьеры у г.Апе, карьер цементного завода в г .И а- 
борск. Название предлагается вместо преоккунированного наимено
вания “кулдигскне слои" (Соронин, 1955). Оно происходит от наи
менования стратотипической местности,

Риздунокие слои валегают на сухлоьских слоях трансгрессивно,



с региональным размызом. Распространены почти повсеместно. Из 
отдельных участках размыты в начале саласпилсского времени или 
уничтожены древним карстом. Границы очень резкие.

В полных разреза^ риеяупские слои построены аналогично под
стилающим сухловским слоим. В основании разреза прослеживается 
пачка метасоматических мелко- грубокристалличеоких доломитов, 
сложенных постройками водорослей, остатками ругоз, табулят, 
строматопароидей, криноидей, брахиопод и т .д . В верхней части 
слоев в северных районах Гулбенско.., (4алпилсской и Куршнйской 
впадин залегают хемогенные и "фукоидпые" долоиитизированные из 
вестняки, листоватые доломиты и доломитовые мергели с трещина
ми усыхания, Ма остальной территории республики эта часть разре
за закарстована и размыта.

Риежупские слои представляют собой симметричный трехчленный 
трансгрессивный ритм такого же строения, как и сухловский, но с 
той лишь разницей, что верхняя половина у него, как правило, от 
сутствует. Возраст слоев определяется комплексами брахиопод 
Anntrypa hsckeri I в 1,, An. micetis ( B u c h ) ,  Atrypa veli- 
Raya JI a 1., "A” , tenuisulonta ?/ 0 n., Cyrtospirlfer 
tschudovi N a 1., Ripidiorbynchuo tschudovi (I? a 1.), R. nido 
gus (E a 1.), R. strugi (N a 1«), R.-? biferus (P h 3 1 1«), 
LBinellisptrifsr muralia ( V e r . . ) ,  Sohizophoria ex gr, atri- 
atula ( S c h l o t  t.), Schuchcrtella devonica (d' О r b.), 
Trbosbites suchlovae К a .1, И ДРУГИХ, с т р о м з т о п о р о и д б й ,  T3-
булят, двустворчатых моллюсков, тентакулитов, остракод, к о н о д о н -  
тов.

Комплексы этих организмов характеризуют верхнюю половину чу- 
довского подгоризонта. Они позволяют отнести риежупские слои к 
плявиньскому горизонту верхней (верхнещигровской) половины имя-, 
нефрзнского подьяруса.

Мощность слоев колеблется от 2 ,7  -  5 ,5  м до 12 -  14 м. Й 
большинство районов республики она не превышает 4-5 м.

С а л а с п и л с с к а я с в и т а  ( S n ia e r i le  sv itn )  
впервые была выделена как самостоятельное подразделение в 
1859 г . Р.Пахтом и К.Гревингком (1859, 1361, 1879). Ü.Краус 
(1927) назвал ее горизонтом "с". Позднее Э.Краус и И.Долле



(1930—1935) показали, что горизонт "о" неоднороден и подразде
ли ! его на подгориэонты "Cj" и "C j".

Несмотря на сходство литологического состава подгоризонта 
"с^" с подгоризоптом "C j", Э.Краус (1930-1934) и Н.Делле (1932, 
1937), исходя из геологических соотношений и ритмичного строе
ния разреза и учитывая противоположную направленность смены фа- 
циальных типов отложений в этих аодгориэонтах, объединили под- 
горизонт "С2 " о горизонтом "Л” в один крупный среднефраиокий 
ритм.

В 1950-1951 г г .  подгориаонт "с^" о отчетливо регрессивной 
направленностью был назван П.П.Лиепиньшем саласпилсской свитой. 
При лтом П.Н.Лиопиньш (1963а) отметил, что на территории Литвы 
ей соответствует лишь нижняя часть татульских слоев (по И.А.Да- 
линкевичюсу, IS ;>9) ,  или "татульская свита в суженном объеме"
(по В.Нарбутасу, 1956). Ныне она получила наименование пасваль- 
оких слоев. Название свиты происходит от наименования стратоти
пической местности (Навессала, Сауриеши, Саласнилс). Характер
ные разрезы: обнажения № II6 -I4 0  по р.Даугава у нас.п.Дактери 
(Сорокин, 19676), скв.Скайсткалне-ЛббЛ* (интервал 23 ,7 -35 ,0  м ), 
обнажение у нас.п . Лейтишкис по р.Мемеле (рис. 39 ).

Саласпилсская овита залегает на плявиньской с отчетливо вы
раженным региональным перерывом в осадконакоплении, реже о раз
мывом. Граница очень резкая.

Верхняя граница свиты менее резкая. Наиболее отчетлива она в 
бассейне р.Великая, где на саласпилсских глинах и доломитах о 
размывом залегают порховские органогенные известняки. На всей 
остальной территории Восточной и Центральной Латвии в основании 
вышележащей даугавской свиты прослеживается пачка голубых глин 
и мергелей (под.оризонта "C2 ") мощностью от С ,7 -2 ,5  до 4-7  м.
Эта пачка трансгрессивно залегает на размытой и участками интен
сивно закарстованной поверхности доломитов и доломитовых мерге
лей, на древних карстовых брекчиях "слоевого" обрушения и вто
ричных известняках или на слоистых гипсах. В Западной Латвии 
даугавско-с .ласлилсская граница менее четкая, поскольку как в 
саласпилсской свите, так и в нижней части даугавской свиты пре
обладают голубовато-зеленые глины и доломитовые мергели. Здесь



граница саласпилсской и даугавской свит устанавливается по из
менению направленности смены фациальных типов отложений в раз
резе и появлению в глинах порховских слоев (балдонской пачки) 
спор семилукского (среднефранского) комплекса (Сорокин, 19676, 
1972, 1974а).

извесгг/яноб

Рис. 39, Схема распространения саласпилсской 
свиты верхнего девона.

В саласпилсской свите но всей Прибалтике прослеживаются четы
ре крупных ритма с регрессивной направленностью.

Нижний из них имеет растянутую трансгрессивную пачку и мало
мощную регрессивную часть. Три последующих ритма отличаются 
позднеасимметричным строением: у них обыкновенно слабо развиты 
трансгрессивные пачки, тогда как регрессивные растянуты и отчет
ливо доминируют в разрезе.

Свита характеризуется интенсивной и резкой фациальной измен
чивостью. На юго-воотоке республики она представлена ритмичным 
переслаиванием метасоматических доломитов с остатками угнетенной 
морской фауны и флоры и редиментационных тонкослоистых листова
то-плитчатых доломитов. На севере Гулбенской впадины последние 
сменяются доломитовыми мергелями и глинами. В зоне Рижско-Псков
ского уступа и на севере Билякского вала среди глин и мергелей 
в верхних частях ритмов появляются пласты слоистого гипса, мощ
ность которых к юго-западу увеличивается.

На Субате-Кокнесском валу и в южных районах йалпилсской впа



дины (бассейн р.Даугава) в разрезе свиты преобладают седиыен- 
тационные доломиты и доломитовые мергели. Глины залегают глав
ным образок в нижней чнсти. Их мощность снижается на присводо- 
вых участках локальных поднятий и возрастает в понижениях меж
ду ними. Па месте слоистых гипсов, сохранившихся лишь в сильно
глинистых разрезах у подножья Талавской террасы, в регрессивных 
пачках ритмов развиты карстовые брекчии "слоевого" обрушения, 
псевдобрекчии раздоломичивания и вторичные известняки (Сорокин, 
1974а, рис. I I ) .

На севере Малпилсской впадины, на Балдонском валу и в Бен
гальской впадине резко увеличивается глинистость всего разреза.
В основании свиты и в ее средней части ( I  и Ш ритмы) в бассей
нах рек Гауя (у пос. Малпило) и Немеле (близ нос. Скайсткалне) 
залегают прослои песчаников и алевролитов. Значительно возрас
тает моынооть нижней пачки глин, глины появляются в регрессив
ных частях всех четырех ритмов. Во I I  и 1У, зэтем в ш и, нако
нец, в I  ритмах появляются послойные прокилки селенита, прослои 
гиисодоломитов, пласты слоистого и розетчатого гипса мощностью 
до 1-6 м.

Наиболее мощные и выдержанные залежи гипса в Центральной и 
Восточной Латвии приурочены к наиболее глинистым разрезам свиты 
в зоне Рикско-Псковско-Ильменского уступа. На всем протяжении 
этой воны от г.Порхов до г.Рига они локализованы на западных 
склонах конседиментных валов (Невельоко-Порховского, Зилякского, 
Субате-Кокнесского, Балдонского) в депрессиях между осложняющи
ми их кулисообразно расположенными локальными поднятиями (Пор- 
ховские, Локновское и Мынистское, Вилякское, Палиенское, Виреш- 
ское, Саулкалнское, Невессальское и Балдонское, Курмене-Калниеш- 
ское и д р .) .  На сводах последних гипсы либо не отлагались, либо 
после отложения были закарстованы и полностью выщелочены. На их 
месте в разрезе залегают брекчии внутриформационного размыва, 
развиты карстовые брекчии и вторичные известняки. Площадь рас
пространения гипсов и мощность их пластов закономерно увеличи
ваются в западном направлении.

В Северо-Западной Латвии в разрезе свиты преобладают синие 
глины, доломитовые мергели, глинистые листовато-плитчатые доло
миты. Севернее линии Сабиле-Ренда-Адзе-Айзпуте в базальной гли



нистой пачке появляются песчаники и алевролиты с глиптоиорфо&а- 
ми по галиту и знаками волновой ряби. К югу они замещаются 
алевритистыыи и глинистыми доломитами. Подчиненную роль играют 
прослои комковатых, иногда глинистых доломитов о ходами идоедов 
и остатками эвригалинных и лагунно-морских организмов, залегаю
щие в трансгрессивных частях ритмов. В нижнем из них вплоть до 
г.Кулдига на западе и пос.Скайсткьлне на юге встречаются Еш-ур- 
te ru s  lanomani D e l l e ,  а ВО II И Ш ритмах -  СКОПЛОНИЯ утри- 
кул умбелл, отпечатков брюхоногих моллюсков, пелеципод, изредка 
замковых брахиопод и табулят.

Южнее линии АИзпуте-Кулдига-Репда-Сабиле-Тукуыо в землистых 
доломитах, доломитовых мергелях и глинах появляются вростки гип
са . На юго-западе республики слои гипса прослеживаются в регрес
сивных частях всех четырех ритмов. В доломитовых мергелях, доло
митах а гипсодоломитах появляется примесь магнезита, достигаю
щая на отдельных уровнях 25-52.% (скв.Ренте, Ьалениеки и д р .) .

Палеонтологический комплекс овиты представлен преимуществен
но раннефранскими формами, заканчивавшими свое существование в 
саласпилсское время. По систематическому составу они мало отли
чаются от плявиньских, но существенно обеднены в видовом отноше
нии. Остатки стеногалинных морских организмов встречаются лишь 
на трех стратиграфических уровнях в нижней и средней частях сви
ты. Они представлены угнетенными формами трубчатых кораллов и 
строматопороидей, несколькими видами фораминифер, двустворчатых 
и брюхоногих моллюсков, замковых брахиопод. К их числу относятся 
ранивфраиские R ipidlorhynchue ex g r . llv o n lcu a  (В u с Ь ) , К, 7 
b ife ru e  ( P h i l  1 . ) ,  R. оf .  tjohudovi (И а 1 . ) ,  R. o f . u tru g i 
(N a 1 . ) ,  Lame 1 1 1 a p ir ife r  m uraliu (V e г  п . ) ,  а также, П0-
видимому, эндемичный вид C y r to a p ir ife r  la to v ic u a  G r a v i -  
t  1  в ( ln  c o l l . ) .  Kpoue того, для овиты характерны ßurypterun 
lancmanj D e l l e ,  B o tlirio lop ia  ex  g r . pandori L a h u в e n ,

Свита относится к дубниковскому горизонту, которым завершает
ся нижнефранский ..одънрус. Мощность свиты варьирует на коротких 
расотояниях от 1,5 -  4 ,0  до 10 -  16 м, а в гипсонооных разрезах 
увеличиваетоя до 20 -  25 м. Ее изменения связаны не только о 
резкой фациальной изменчивостью и разной глубиной раннедаугавс-



кого размыва, но и с постседиментационными преобразованиями: 
развитием карста, пластическим течением глины.

Среднефранский (семилукский) подъярус

К этому подъяруоу относятся даугавский и онежский (катдеш- 
окий) горизонты. Даугавский горизонт выделяется в составе пор- 
ховских, свинордских и ильменских, бурегских и альтовских сло
ев. В Латвии он представлен даугавской свитой. Онежский гори
зонт представлен катлешской свитой, к которой пока условно от
несена и кунравская пачка.

Д а у г а в с к а я  с в и т а  ( Daugavas evita) выделе
на Р.Пахтой в 18'9 г . как "верхний карбонатный отдел р.Даугава". 
К.Гревингк (1959, 1961) перевел это подразделение в категорию 
возрастных и переименовал в "верхний водопадный горизонт". В 
1927 г . Э.Краус обозначил горизонт буквой " d " и в соответствии 
о ритмичным строением подразделил на три подгоризонта: " d y ,
" d y ,  " d y ,  а позднее вместе с Н.Делле присоединил к нему и под- 
горизонт " с у  ( Kraua 1930-1934). В I95Ü-I95I г г .  П.П.Лиепиньш 
отнес рассматриваемую толщу к категории литостратиграфических 
подразделений -  свит, сохранив за ней предложенное Р.Пахтой 
(1849) наименование даугавской. Стратотипом овиты являютоя уте
сы Олинькалнс и Крауклишу Клинте в зоне водохранилища Плявинь- 
окой ГЬС (рис. чОа.б).

Даугавская свита трансгрессивно 8алегает на размытой, участ
ками закарстованной поверхности салаопилсских отложений. Грани
ца отчетливая. Лишь в сильноглинистых раарезах на юго-западе 
республики, в зоне Валлонского вала, Рижско-Псковского и йаткуль- 
ского уступов, переход между овитами довольао постепенный. Свер
ху свита ограничена поверхностью размыва или аакарстованной по
верхностью регионального перерыва в ооадкоиаколлеыии, которая 
используется для структурных построений.

Свита представлена ритмичным чередованием выдержанных пачек 
ыатасоынтаческих кавернозных доломитов о реликтовой органогенной 
структурой и фацьально изменчивых пачек доломитизированных хеыо- 
Г 0 Ш Ш Х  ИЗВаСГНЯКОВ, СиаИМсН.ТН.ЛИШЗЫХ доломитов с цапочкочи кок-



Рис. '(0. Схема распространения слоев даугавской 
овиты верхнего девона: а -  порховских 
(Оалдонских), свинордских и ильменских 
(немунелиоких); б -  оурегских и альтов 
ских •



прений и "рукавами" сицилитов, доломитовых мергелей, голубых 
и пестроцветных глин, на западе республики -  слоистых и розет- 
чатых гипсов, гипоодоломитов.

В нижней половине свиты на северо-востоке республики преоб
ладают известняки, в Юго-Восточной и Центральной Латвии -  мета- 
соиатичаоксе доломиты, в Западной Латвии -  гл.шы, доломитовые 
мергели и глинистые доломиты. Ни юго-западе они переслаиваются 
о гипсодоломитами и слоисто-розетчатыми гипсами. В верхней по
ловине свиты по всей республике устойчиво прослеживаются две 
пачки каБврнозных иетаооматичеок'« доломитов с реликтовой орга
ногенной структурой и доломитов-ракушечников, Эти пачки транс
грессивно, с размывом и резко выраженным стратиграфическим не
согласием залегают на подстилающих отложениях нижней половины 
овиты, В бассейне р .Великая (по рр.Кудупе, Лиепна, Кира, Вяда, 
Кухва, Зплупе и др .) доломиты сменяются известняками. На севере 
Вападной Латвии в разрезе свиты появляются прослои песчаников. 
Ритмичное строение овиты и геологические соотношения между ниж
ней и верхней ее половинами выдержаны по всему Главному девон
скому полю. ,

Даугавский возраст свиты опраделяетоя комплексами брехиопод 
At мура » f t .  volikaya M a l , ,  А, sv ino rd i N a i . ,  A. kolbschka 
li fi l . ,  A. u ru lio a  N a i . ,  Sp iaatrypa eemilukiana L j  а в о h , , 
Ü yrijna d e i ia r li i  (В о u с h , ) ,  C y r to sp ir ife r  echelonieua 
M я 1 . ,  0 . a f f ,  sahelQulcua К а 1 . ,  0. ex g r . d ie ju n a tu s 
3 о w. , 0 , ах g r . v e rriau ili (ti'u rch ,), 0 . rudkineiisia 
li J а » о 1.,, T e u tlc o a p lr ife r  a to lbov l (И а 1 . ) ,  T. tentioulum  
(V « i » . ) ,  T. af- . ten tioulum  ( V a r  ü . ) ,  L an \* llia p ir i-  
tbV  ticUomirovi I  j  а в e h . ,  llm en is a lto v aa  N а 1 . ,  
F raducteU » eolialohioa U u 1., F. tachud ica N a 1., Ohoneti- 
pua tu la  ilo e n ic a  N a i . ,  Ch. p e tin i (H а 1 .)  и других, брюхо
ногих моллюсков B iliarphon pa tln en o ia  N а 1 . ,  Flemihgia kolo- 
sehk inala  M u l . ,  P latysohi и в а  uch tenaie  К а у  в . ,  P I .  k ir -  
et.belm U naie Kaya,, K a t i c o p s i a  pirahhoIm iauaia К а у  а . ,  II ,  c f .  
in t la ta  ( E o e  m .), "И  auro tornari в" ex g r . haacbii'ica 
N а  3 . ,  " 1 1 . "  o f . s t o l b o v i  N -. 1 . .  " P I , "  b . a e r l l . i g i i
P a c h t ,  MupaM soni a a f f .  p u a i l la  B i c h  w, f p y r o a



"Frismatophyllimi" ex  g r .  hexagonum G o  1 6  f . ,  ИХГИОфйунн
A e t e r o l e p i s  e p. n о v . ,  B o t b r i o l e p l s  ex g r . penderi  Ь ä 
h u s e n ,  F ander ieh th ys  b y s tro w i  V n r o h  y e v e ,  P ty o -  
todus sp . и других.

Замковые брахиоподы даугавской свиты принадлежат к зонам 
C y r t o s p i r i f e r  d i s j i m e t u s  и T e n t i c o s p i r i f e r  tentieulW R.  
Однако эти аоны отчетливо перекрываются в вертикальном разрезе. 
Представители дизъюнктов C y r t o n p ir i f e r  ex g r .  d i s j u n c t u s  
( S o n . )  и близкие к нему C yrtO H pir ifer  e o b e lo n ic u s  Я а 1.  
f . t y p i c a  e t  f . c u r v a t a  S o r o k i n  (ИЛИ ПО Б.Г1.Марковскому, 
C .e c h e io n ic u a  d i s j u n c t u s )  в бассейнах p .p . Ловати, Шелони, 
Великой, Гауи и по р.Огре встречаются не только в порховских,  
свинордских и ильменских, но и в бурегских слоях. Характерные 
их экземпляры найдены в больших количествах но р.Великая и рч. 
Щепец у дер.Пашкова и Рубилова близ г.Оотров, у пос.Линава по 
р.Кухва и в других обнажениях бурегских известняков. По наблю
дениям Р.Ф.Геккера (1935, 1941), Б.И.Марковского (1947, I9C6) и 
В.С.Сорокина (1973, 1974), циртоспирифериды о дизъюнктообраэной 
раковиной -  типичные обитатели рыхлого или быстро заиливавшего
ся морского дна среднефранских басоейнов в условиях нормальной 
солености. На участках развития каменного дна они сменялись тен- 
тикоспириферидами или циртоспириферидами с высоко- и часто пра- 
моарейной пирамидальной раковиной, слабо нависающей или несколь
ко откинутой к переднему краю макушкой: I ' e n t i c o s p i r i f e r  s t ö l b o -  
v i  (К e 1 . )  T .ten ticu luB i  ( V e r  n , ) ,  T . a f f  . t en t ieu lu m  
(V ч r  n . ) ,  O y r t o s p t r i f e r  m d k l n e r s l s  L j a a s h . ,  С. n c b s lo r i  ens  
II a 1 .  e t  e f f .  s o h e l c n i c u s  H p. t .  f .  t e n t i c u l a  S o r o 
k i n  (или, по В.П.Марковскому, C .c s h e lc n i c u e  t e n t i e u lu m ) .
Эти виды обладают раковиной, близкой по форме к волнорезу, и, 
прирастая арейной площадкой к каменному дну, легко противостоят 
течениям, сильному волнейию, взмучиванию и перэмыву не только 
илистого, но и галечно-раковинного материала. На Главном поле 
тентикоспириферы были распространены в течение всего даугавско
го времени. Редкие T .e to lb o v i (Я а 1 .)  встречаются уже в пер- 
ховских слоях района Великих Лук (скв . 9 -  Остр., нас.п.Ваши и 
д р .) .  Своего расцвета они доотигли в свинордское время. ?■. er g r.



te rticu lu m  (v e г  п . ) ,  no данным Р.Ф.Геккера (I9A I), 
Д.В.Наливкина (1941) и В.А.Гравитиса, появились уже в конце 
свинордского (Восточная Латвия) -  начале ильменского времени 
(бассейны рр.Шелонь, Великая, Гауя), В бурегское и альтовское 
время эта группа спириферид, согласно наблюдениям В.С.Сорокина 
и В.А.Гравитиса, представлена на Главном девонском поле не толь
ко громадным числом особей, но и рядом, по-видимому, самостоя
тельных видов, отчетливо различающихся формой и соотношениями 
параметров раНовины, формой и кривизной ареа и синуса, положе
нием макушки и т .п . Лишь частично эти различия могут быть объяс
нены изменениями гидродинамики и характера дна бассейна, поло
вым диморфизмом брахиопод.

Почти все виды в составе брахиопод даугавской свиты появляют
ся лишь в средн'ефранское время. Исключение составляют O h o n e t i -  

i m o t i U r .  i i m e n i c a  N а  1 . ,  известная из сухловских (нижнепсков
ских) слоев бассейна р.С ясь, и, возможно, C y r t o s p i r i f e r  a f f ,  

e c h e J o t i i e u s  H a l . ,  близкий к встреченному в салаопилсских от
ложениях Восточной Латвии, по-видимому, эндемичному виду с .3*•+>..- 
v i o t i s  G r a v i t i s  ( 1 л  c o l l . ) .

Только среднефранскими видами представлены даугавские табуля- 
ты, ругозы, строматопороидеи, наутилоидеи, двустворчатые моллюс
ки, тентакулиты. Более чем наполовину изменился видовой состав 
брюхоногих моллюсков, Среди которых появились новые виды родов 
" P l e u r o t o m a r l a " , r i i r c b i s o n i e  B e i l e r o p T i o n , а также новые ро
ды ^ l e m i n r l a ,  H a t i c o p o i o ,  ПаЬу'зоШата и др. Небывалого ранее 
расцвета достигли 1!п-Ье31пс?а, видовой состав орган-родов кото
рых почти полностью обновился в конце дубниковского (саласпилс- 
окого) -  начале порховского (даугавского) времени. Существенно 
обновился и состав спор. В начале дубниковского (саласпилоского) 
времени произошли значительные изменения комплексов ихтиофауны. 
При этом почти целиком сменился видовой состав ботриолепид, асте- 
роленид, кистеперых, птиктодонтид и др. Расцвет вновь появивших
ся видов ихтиофауны пришелся на даугавское (свинордское и ильмен
ское) времн В конце альтовского и в катлешское (онежское) время 
видовой состав ихтиофауны изменился еще раз. Па этом рубеже по
явились новые ВИДЫ ботриолепид ( B o l h v i o l e p l s  r a f .x im o  G г  о  в в )



и псаммостеид ( F o a ra m c s te u s  f a l c a t u s  о ь г . ) ( которые до
стигли расцвета уже в позднефранском веке.

Приведенные комплексы ископаемых организмов позволяют отнес
ти даугавскую свиту к среднефранскому подъярусу и выделить в 
самостоятельный даугавский горизонт, прослеживающийся по всему 
Главному девонскому полю. Его стратотипом могут служить обнаже
ния по р.Даугава на участке Крауклишу Клинте -  Олинькалнс -  Пе- 
нигас, парастратотипом -  разрез скв. 9-0стр. (нас.п.Ваши близ 
г.Великие Луки) в интервале 128,2 -  71,9 м.

Даугавская свита состоит из пяти подразделений в ранге слоев, 
каждое из которых представляет .собой полный трансгрессивный ритм 
такого же масштаба, как и смежные. П.П.Лиепиныи (1949-1963) объе 
динил их в три подсвиты. Нижняя подсвита состоит из порховских 
слоев (=подгоризонт "Og") и свинордских слоев (=подгориэонт 
па1" ) .  Средняя подсоита представлена ильменскими слоями (=подго- 
ризонт "c ij"). Верхняя подсвита объединяет бурегские (=пачка а у  
подгоризонта "а^") и альтовские слои (=пачка a j  подгоризонта 
"d j"  схемы Н.В.Делле, 1938, № 2 ) .  В Юго-Западной Латвии и в Лит
ве по предложению В.В.Нарбутаса и Б.С.Сорокина стратиграфические 
аналоги свинордских и ильменских слоев в области развития суль
фатно-доломитовых и глинисто -  гипсо-ангидритовых разрезов выде
лены в качестве единых н е м у н е л и с к и х  с л о е в  со 
стратотипом в скв. Стачунай -  8 ЛИТ.(интервал 181,1 -  167,0 м 
по керну).

Порховские слои ^Porhovss я 1 9 в п е р в ы е  выделены Э.Крау
сом (1930 -  193*0 и Н.Делле (1932, 1935а,fe, 1937) как подгори- 
зонт "с2" ,  представленный ритмично построенной пачкой голубых 
глин и доломитовых мергелей с прослоями гипсов и мелкокомковатых 
умбелловых доломитов.Пачка залегает "выше гипсов Навессала, Бал- 
доне, Ренда и Зкюпесмуйжа", относящихся к саласпилсской свите 
(подгоризонту "C j"). Основанием для ее выделения из состава гори
зонта "с " , как неоднократно отмечали Э.Краус и Н.Делле, явилась 
тесная историко-геологическая связь с горизонтом " а "  (даугавс
кой свитой), поскольку лагунные сульфатно-глинистые и гипсо-до- 
ломитовые отложения вверх по ее разрезу постепенно, от ритма к 
ритму, сменяются карбонатными образованиями со все более нормаль



но-морскими комплексами беспозвоночных. Учитывая приоритет 
латвийских исследователей в выделении этого подразделения, по 
предложению В.В.Нарбутаса и В.В.Сорокина Секция девона и кар
бона Прибалтийской РМСК решила невалидное наименование "подго- 
ривонт "С2 " заменить действительным названием -  балдонская 
пачка (Во 1попеп r i d a ) . Название происходит от Балдонского 
вала, в зоне которого наиболее отчетливо проявлены резкие гра
ницы пачки с подстилающими гипсоносными саласмилсскими и покры
вающими доломитов шли свинордскими отложениями. Именно здесь в 
разрезах Навессала был впервые выделен подгорнзонт "Cg". В ка
честве стратотипа балдонской пачки сохраняется его типовой раз
рез :i утесе Олинькалнс (Сорокин, 1961, 1963; Сорокин, Гравитис, 
1964). Балдонская пачка выделяется лишь в зоне развития гипсо
носных доломитово-глинистых Фаций порховского времени на терри
тории Западной и Центральной Латвии, включая и зону Рижско- 
Псковского уступа до г.Изборск. В Литве к балдонской пачке отно
сится средняя глиниото-доломитовая часть разреза татульской сви
ты, вскрытая скв.Стачунай 8-ЛИТ. в интервале 191, 99-181, I м 
(по керну). В Восточной Латвии и бассейне р.Великая гипсоносные 
глинисто-доломитовые фации порховских слоев в том же стратигра
фическом интервале сменяются карбонатными фациями.

В восточной половине Главного девонского поля Д.В.Обручев не
зависимо от Э.Крауса и Н.Делле в 1930-1933 гг . разделил эквива
лентный толще "с" шелонский горизонт на нижнюю, преимущественно 
доломитово-глинистую гипсоносную часть, которой завершается ниж- 
нефранский (щигровский) подъярус, и верхнюю часть, сложенную 
преимущественно умбелловьши и органогенно-детритовыыи известня
ками, залегающую в основании среднефранского подъяруса (Геккер, 
1941). В 1951 г .,  верхняя известковая пачка шелонского горизонта 
была выделена Р.Ф.Геккером (1953, 1956) в верхнешелонские слои, 
которые в 1962 г . были переименованы им в порховские слои. На
звание слоев соответствует названию стратотипической местности. 
Типовой разрез в Латвии -  утес Олинькалнс. Стратиграфический 
объем, особенности строения и верхняя граница порховских олоев, 
проводимая ныне по поверхности регионального размыва в основа
нии трансгрессивно налегающих свинордских слоев, уточнены



B.C.Сорокиным (1961, 1963, 1964, 19676,в ) .
В бассейне р,Великая и по pp. Кудупе, Кухва, Вяда, Вилупе, 

Ритупе порховские слои сложены ритмичным чередованием выдер
жанных пачек брахиоподовых, строматопоро-коралловых и умбел- 
ловых известняков о резко изменчивыми по мощности пачками глин, 
мергелей, хемогенных плитчатых известняков и доломитов. В ос
новании слоев на востоке Латвии и в сопредельных районах 
Псковской обл. вплоть до районов Резекне-Виляка прослеживает
ся брекчия размыва.

Порховокие слои в Юго-Восточной Латвии почти нацело карбо
натные, но известняки сменяются здесь метасоыатическими доло
митами. В Северо-Восточной и Центральной Латвии в нижней поло
вине разреза слоев прослеживается пачка голубых глин мощностью 
от 1 ,8 -2 ,5  до 5-7 м, Е которой встречаются скопления раковин 
L i n g u l i p o r a  l o e w i n g o n i  (W е п . ) ,  L. s q u a m i f o r m i s  ( P h i l  1 . ) ,  
G l y p t o a s m u a a l a  e x  g r . v u l g a r i a  ( L u t  k . ) ,  Обугленных ВОДОрес- 
лей C h a e t o c l a d u a  p l u m u l a  W i  t  h f .  И споры семилукского 
(среднефранского) комплекса (Раскатова, 1969). В верхней поло
вине разреза преобладают седиментационные листовато-плитчатые 
доломиты и доломитовые мергели (так  называемая "книга"). Среди 
них прослеживаются три пласта известняков или метасоматических 
доломитов, сложенных преимущественно утрикулаыи умбелл, ракови
нами форамицифер и "микрогастропод". Западнее Балдонского вала 
голубые глины и доломитовые мергели доминируют по всему разре
зу . В нижних частях ритмов Прослеживаются маломощные прослойки 
уибелловых и ленточно-слоистых доломитов, иногда со скопления
ми глиптоморфоз по галиту. В верхних чаотях ритмов появляются 
прослои гипса, гипоодоломита, дедоломитов. В бассейнах рр.Меме- 
ле, Абава и Тебра в основании слоев наблюдаются прослои алевро
литов и пеочаников.

Порховский возраст слоев определяют комплексы брахиопод 
Atrypa aft. velikaya И а 1., üyrtoapirifer a f f ,  eohelonicus 
И а 1., О, ax gr, sohelonioue Н в 1. f .  tentioula, C. of. rud- 
kinenaia L j  а в о h., C. lntavioua Q r a v i t i e  (in 
coll.), 0, o f .  paljEJilcua L j  а а о h., Cyrtina ex gr, de- 
marlii (В о u о h.), Froductella а p., Pugnax voruni 

N a 1., Theodosoia avinorienaie H a i - ,  ОТроиатоиоро-



идей Agtinostrom a mirum У a v . ,  A c t .  k arp in ek y i  Y a y . ,
Aöt.  t r a u t e ch o jd i  В i  a k . ,  Amphipore patokerrsis  B l a b ,  
var .  minor R i a  b„ ,  Qeprpnoetrome porchovense Y a v . ,
0. soheloneiise Y a v., Strometcpore longitabulata G о 1 d f.,
(nori R i a b.), Str.sohelonensis R i a b., Str. karpinskyi 

Y в v. И других, умбвдд Planouiebella eostata P l a t o 
n o v ,  Pl ,  robusta P l a t o n o v ,  Umbella baachkirica 
Б у к , ,  U. of. bykovae R e i t 1., Elenia fanena (В u k.)
forma inoompaota P l a t o n o v ,  Elenia olaria (В u к.) и

других совместно С форамннифераыи Bisphaera malevkensls 
Б i r., Erlandia ep. I n d . ,  P a r a  ti Ich ine Ila oanula 
(В у k.), Para th urammina oushineni 3 u 1. f. minima A n  tr., 
Vioineaphaera squalida A n t r., Сферами Radioephaera son
derosa R e i t 1., R. basilioa R e i t 1. И другими, раКОВИ
нами НауТИЛОИДвй Pachtoceras s p., Gyrtooerae s p., Bioo- 
nia e p., брюхоногих МОЛЛЮСКОВ Bellerophon s p., Hurohiao- 
nia aff, pusilla E l c h  v,, Murchiaonia a p,, Platyschiama 
uohtensia K e y s . ,  Plemingia в p., Natloopais в p., 
разнообразных "иикрогастропод", двуотворчатых моллюсков из ро
дов Nucula, Myalina,3pathnlla, Schizodue.

Названная фауна, а также споры сеыилукского комплекса указы 
вают на среднефранский (семилукский) возраст порховоких слоев 
и позволяют отнести их к кудуаскому (="семилукскону") подгори- 
зонту даугавского горизонта. Название подгоризонта предлагает
ся впервые. Оно происходит от наименования р.Кудупе (Кудеб), 
левого притока р.Великая, по берегам которой обнажены и вскры
ты скважинами порховские, овиыордские и ильменские слои. Стра
тотипическим разрезом могут служить сив. Кудупе-39В в интервале 
38 ,4-68,2  м и обнажения у ыо.п.Виморски-Лысая йуха -  Трубино 
по р.Кудупе. Новое название подгоризонта -  вудупокий -  предла
гается взамен ранее употреблявшегося названия "семилукокий", 
поскольку в стратотипичеокой местнооти у о.Семилуки по р.Дои 
иод оемидукским горизонтои понимается весь среднефранокий



подъярус (Тихомиров, 1967)*. Мощность порховскмх слоев колеб
лется от 3-6 и на Салдусском, Субате-Кокнесском и Вилякском 
валах до 8,5-1*1,0 м во впадинах, прилегающих к Рижско-Псковско
му и Маткульскоиу уступам.

Свиноодские слои (зчТпогбаз а1&$А) выделены Р.Ф.Геккером 
в 1929-1932 г г .  в бассейнах рр.Шелонь, Великая, Сясь (Обручев, 
1930). Одновозрэстные отложения в Латвии еще ранее выделялись 
Э.Краусом (1927) и Н.Делле (1935) как аодгори8онт "<Ц", не 
имевший, однако, определенных границ. Границы, строение и объем 
слоев уточнены В,С.Сорокиным' (1961, 1963, 1967а, 197*»). ^трато- 
тип евинордоких слоев находится у дер. Свинорд, в обнажениях по 
р.Колошна, Характерным разрезом в Латвии является обнажение 
К ПО утеса Олинькално.

Нижняя граница слоев проводится по поверхности регионального 
размыва в кровле дислоцированных листоватых порховских извест
няков, мергелей, доломитов с трещинами усыхания, на западе -  
гипсов и глин. Верхняя граница в Восточной и Центральной Латвии 
проводится в основании пачки пеотроцветных глин и иергелей иль
менских слоев, а там, где ильменские слои отсутствуют, -  по по
верхности разиыва в основании бурегских слоев (Сорокин, 1967в).

Свинордские слои сложены выдержанными пачками органогенных 
карбонатных пород с остатками морских организмов, которые рит
мично чередуются о резко фециально изменчивыми пачками пестро
цветных глин, мергелей, хемогенных и "фукоидных" известняков, 
плитчатых доломитов, доломитовых мергелей, а на юго-западе Лат
вии -  с пачками гипсодоломитов, гипсов, ангидритов, загипсован
ных глин с прожилками селенита. Остатки организмов в верхних 
пачках ритмов либо отсутствуют, либо представлены относительно 
звригалипныии видами.

В верхнем течении рр.Ловать, Полисть и Великая в раареаё 
слоев преобладают органогенные иэввотняки, чередующиеся о фуко-

Ныне это подтверждается прямыми сопоставлениями разрезов 
у с.Сеыилуки и поо.Петино и Орловка с разрезами Главного девон
ского поля (скв. ?-Старая Русса, 9-Ост. -  у Великих Лук и д р .) .



мдко-лондритовыми и хемогенными известняками и мергелями. На 
юге ьосточной и в Центральной Латвии известняки метасонати- 
чоски замещаются кварцдто-, ыраыоро- и песчаниковидными раз- 
юзернистыми доломитами.

В северной полосе распространения слоев, ио рр.Кудупе, Диеп- 
ча, Вяда, Кира, Кухва, Педедзе, в нижних пачках ритмов органо
генные онколитовые, строматопоровые, Орахиоподовые, гастроподо- 
«ые и уыбелловые известняки чередуются с пелециподовыми, тента- 
кулитоными и умбелловыми глинистыми известняками, а в верхних 
пачках преобладают пестроцветные глины и мергели. К западу от 
линии Цесис-Кокнесе в разрезе свинордских слоев доминируют се - 
диментационные т нкослоистые доломиты и доломитовые мергели с 
"горизонтами" кремней и нередко с трещинами усыхания. На запа
де Латвии первично-органогенные метасонатические доломиты сме
няются комковато-сгуотковыыи также мвтасоыатическими доломита
ми о ходами роющих организмов и текстурами взмучивания. В верх
них пачках ритмов появляются прослои гипоодолоиитов, слоистых 
и розетчатых гипсов мощностью до О,5-1 ,2  м.

Возраст слоев датируется комплексами замковых брахиопод Ала 
ЦхугТв Ье1мегвеп11 ( В и с  Ь ), Ап. вуЗ-ПОгйепвХв N а 1 . ,  А. 
зу1пог<11 ('.V в п . ) ,  АТгура коХовскка N а 1 . ,  А. М П ЗаеГог- 
.п!з Т в о Ь в г  п . ,  А. кгу1оуав Р и г  о . ,  ЭрХпа-^ура зега11и- 
Йапе Ь у а в с Я ,, Оу1Човр1г1:Гег всЯе1оп1оиэ N а 1 , ,  С. 
гийк1пепв1в I  ] а в а Я ., О. ех g r ,  <НвУипсЬив (Я о п . ) ,  
ТепНоовр1г1Гег ех я г . в1;о1Ьоу1 (Н а 1 , ) ,  СЯопе 11рив1;и1а ех 
8Г, 11шеп1оа В в 1 . ,  ргоПиокеПа аоЬе1оп1оа N 8 1 . ,  Нуро№1- 
г1(11па (?) есЬс-1оп1са N а 1 . ,  Т1,еобо8в1а вуйпог(1епв18 И а 1 , ,  
УугНпа Це.ивгЗЛ (в о и о 1).) и др. Большинстго из них рас
пространено только на востоке Главного поля (бассейн р.Великан 
и ее притоков). В Центральной и Западной Латвии встречаются' 
лишь .Нгура ко1оасЯко N 8 1 . ,  0Яопе1;1ривТи1а в р , ,  Рго- 
ц ио I в 11 в з р . ,  ОугЗДпи ЛеиагПх (В о и с Ь. ) ,  Оуг 1оер1г11вг

1к Я в 1йи1аи9 N а 1., Т*п1.1со8р1г11’ег ех £Г, в1с11>ау1 (II а 1.).

Лан ивмнордскнх слоев (преимущественно Восточной и Централь
ном Литвин) характерны до 20 видов табулях, более 20 видов стро-



матопороидей, несколько видов наутилоидей, ругозы из группы 
"Frlsmatophylliim hexagonum" G о .1 d f , , морские рыбы ИЗ Гр.,-. 
ПЫ Ptyotodus в р., ОНКОЛИТЫ группы Glomus (с ВОДОрОСЛЯ«-' 
из группы Porostromata), столбчатые, желваковые и пластовые 
строматолиты, в которых Э.П.Радионовой (197А) определены низ
шие ВОДОрООЛИ Coactilum straeleni t e  с . ,  0 . straeleni t  e r
var. devonicum M и а 1 о v, Girvanella duoli W e  t h,, 0. 
conferta с h а г р . ,  BevocpBtria в г. Многочисленны, хотя 
и однообразны, брюхоногие моллюски, среди которых породообра
зующую роль играют Bellerophon potlnenola Н а 1,, Murchiao- 
nle rff. риз111а E i о h vv., Platyschisraa ' irohholmd enel в 
К e у s. , ilaticopeia inflata Р. о e m., H. kirchholmiensiE,
К e у 3. , lln ticopsio  e р . ,  Euomphalua laevi.B Л г  о h . e t
V e r  n . ,  "P leu ro tim aria" a to lb o v i H a 1 , ,  "11." ruba
P e t  г  о v (? ) ,  'P l.w  trocho ides » h i  j  1 , » ДР. В мерге
лях и глинах широко распространены конодонты, тектакулиты, ост- 
ракоды и другие организмы, представленные более чем 250 видами.

Всего в свинордоких слоях Главного поля установлено более 
500 видов разнообразных девонских организмов. Около половины из 
них характеризуют только свинордские слои, большинство осталь
ных -  кудупский подгоризонт, даугавский горизонт или в целом 
весь среднефранский подъярус. Пошлость слоев колеблется от 1,5
3 ,0  до 5-6 м.

Ильменские слои (П теуя  c ia y i)  выделены Р.Ф.Геккером в 
1929 г .  на южном побережье оз.Ильмень (Обручев, 1930). Страто
тип -  обнажения Ильменского девонского глипта у дер. Ретля и 
Буреги. Типовые разрезы в Латвии представлены в обнажениях по 
р.Гауя от иас.п.Слегумс до нас.п.Видага и в скв.Кудупе-39 N , 
интервал 38,А~А9,7 м.

Верхняя граница ильменских слоев повсеместно резкая. Прово
дится по поверхности регионального размыва в основании транс
грессивно залегающего на ильменских слоях приедулайского под- 
горизонта, представленного бурегскими и альтовскими слоями.

Ильменские слои представлены пестроцветными глинами, доло
митовыми Мергелями, листовато-плитчатыми глинистыми доломита
ми и пестроокрашемными "муаровыми" фукоидными известковистыми



доломитами. Полные разрезы в Латвии и пограничных районах 
Псковской обл. известны лишь по рр. Кухва, Педедзе, Кудупе и 
Гауя. Здесь среди глин мощностью 7-14 м прослеживаются три пач
ки глинистых известняков-ракушечников и конгломератов с ос
татками харофитов (ttn b e ilac ea ) , фораминифер, тентакулитов, 
рыб, лингулид, конхостраков и остракод, криноидей, брюхоногих 
и разнообразных двустворчатых моллюсков, аулопор, спирорбисов 
и др. Особенно многочисленны и разнообразны замковые брахиопо- 
ды C y rt in a  demar1 i i  (В о и с h . ) ,  C y r t o o p i r i f e r  s c h e l c n ic u s  
К а 1 . ,  С. r u d b in e n c is  Ii j  а э о h . ,  0 .  ex  g r .  d i c  ju n c tu s  
(S о VI.),  J U n m U is p ir i f e r  t i c h o n i r o v i  L j  a s с h . ,
Produci ella ochelcnicn К a 1», Chonetipustula ilnenica 
И a  1 . ,  Oh. p e * iri ( К  a 1 . ) ,  Tcn+icoopirifer c x  g r .  rtolbovi 
(Л в 1 . ) ,  T.  ex gr. tenticulurl ( V e r  n.) И другие, опреде
ляющие ильменский возраст слоев. В нижней части прослеживается 
пачка глинистых известняков, доломитовых мергелей и доломитов 
о трещинами усыхания, мощностью до 2 ,0  -  2 ,5  м.

Па юге Гулбенской впадины и на Вилякском валу разрез слоев 
почти нацело карбонатный. В доломитах нижней части слоев здесь 
наблюдаются скопления обугленных водорослей, раковин Unguli - 
рога loe.vinaoni (VV е п.), L. squamiformiа (Г h i 1 1,), Bel
lerophon С” gr. petinensis H a 1., Plntygchinma uchteruis 
К e у s., реже -  61’onot i pustula tetini (E n 1.), Froduc- 
tella s р., ядра двустворок, иногда скопления twbellreea. 
Мощность уменьшается до 2 ,5 -6 ,0  м.

В Центральной Латвии ильменские слои почти повсеместно раз
мыты в начале бурегского времени. Участками сохранилась лишь 
нижняя часть разреза мощностью 0 ,2 5 -4 ,5  н , сложенная пестро
цветными глинами и доломитовыми мергелями с остатками лингулид, 
конхостраков, водорослей и рыб Boti riolrpiu ex gr. penieri 
Lahusen, CroascpUrygii g e r. et. s p. Ini,

В северной части Западной Латвии ильменские слои залегают 
отдельными островами под поверхностью раннебурегского размыва. 
Преобладают пестрые глины, глинистые алевролиты и алевритистые 
доломитовые мергели. На Калнциемо-Терветском, Салдусском и 
Адзе-Лиепайском палеовалах ильменские слои, по-видимому, пол



ностью размыты.
В Юго-Западной Латвии аналоги ильменских слоев палеонто

логически не обоснованы. Судя по положению в разрезе, ритмич
ному строению и регрессивной направленности, к ним можно от
нести верхнетзтульские слоисто-розетчатые гипсы и ангидриты об
щей мощностью до 6-10 м, переслаивающиеся с глинами, доломито
выми мергелями, землистыми микрослоистыми или комковатыми доло
митами.

В соответствии с условиями залегания, соотношениями с под
стилающими и покрывающими слоями, регрессивной направленностью 
смены фациальных типов отложений вверх по разрезу и ритмичным 
строением (Сорокин, 1% 7в) ильменские слои следует рассматри
вать в составе кудупского подгоризонта, тем более что замковые 
брахиоподы, моллюски, тентакулиты, остракоды и фораминиферы 
представлены главные образом раннедаугавскими видами, заканчи
вавшими свое существование на Главном девонском поле в ильмен
ское время. Лишь немногие из них здесь встречаются только в 
ильменских слоях. К их числу принадлежат брахиоподы Lam eiH- 
s p l r i f e r  t ic h o n iro v i 1  j  а а о h , несколько видов тентакули- 
тов и умбелл. Наряду с исчезающими и проходящими видами в иль
менских слоях появляются брахиоподы, двустворки и брюхоногие 
моллюски среднефранского возраста, которые достигали расцвета 
в приедулайское (бурегское и альтовское) время ( T e n tic o sp ir i-  
f e r  te n tio u lu o  ( V e r  п . ) .  и д р .) .

Немунелиские слои (иевипефи sl& iji) выделяются по предложе
нию В.В.Нарбутаса и В.С.Сорокина, одобренному Секцией девона и 
карбона Прибалтийской RvtCIC в 1974 г . Они объединяют палеонтоло
гически не обоснованные аналоги свинордских и ильменских слоев 
Юго-Западной Латвии и Литвы, представленные сульфатно-глинисты
ми и гипсо-доломитовыми фациями. Название происходит от р.Нему- 
нелио (Мемеле), ограничивающей с северо-востока районы развития 
"немунелиской фации" свинордских и ильменских слоев. В качестве 
стратотипа предлагается разрез скв.Стачунай 8-ЛИТ. в интервале 
(по керну) 181,1 -  167,0 м (Сорокин, 19676,в, 1974а, рис. Ш).

Нижняя граница достаточно резкая, на северо-востоке полосы 
распространения слоев она совпадает о поверхностью размыва в



кровле порховских слоев (балдонской пачки). Верхняя граница 
повсеместно очень резкая, совпадает с поверхностью раннебу- 
регского ( раннеистраокого) регионального размыва.

Слои представлены переслаиванием рэзнозерниотых доломитов 
о реликтовой органогенно-детритовой структурой, комковато- 
сгустковых умбелловых и фукоидных доломитов, залегающих в ниж
них частях мелких ритмов, с "плитчатыми" доломитами, доломито
выми мергелями, глинами, слоисто-розетчатыми гипсами и ангид
ритами, слагающими верхние пачки тех же ритмов. Прослои гипсов 
и ангидритов завершают разрез каждого ритма. Особенно крупные 
пласты сульфатных пород, мощностью до £ ,5 -2 ,5  м, прослеживают
ся в Х1-Х1У ритмах татульской свиты на севере Литвы и юго-запа
де Латвии (Сорокин, 19670, в ) .

В полных разрезах слои состоят из семи ритмов одинакового 
порядка (УШ-Х1У ритмы татульской свиты).

Мощность колеблется от 8 ,5  до 16,0 м.
Положение в разрезе и спорово-пыльцевые комплексы указывают 

на принадлежность немунелиских слоев к кудупскому подгоризонту 
среднефранского подъяруса.

Бурегские слои (Buregae s lä q i)  выделены в 1929 г. 
Р.Ф.Геккером (Обручев, 1930). Отвечает нижней половине подгори- 
зонта " с / / ,  установленного Э.Краусом (1927). Стратотипические 
разрезы обнажаются по Р.Псижа у дер.Буреги и по южному берегу 
оз.Ильмень. Характерными разрезами слоев в Латвии могут служить 
обнажения у нас.п.Пенигас и Клауги, утесы Олинькалнс и Краукли- 
шу Клинте по р.Даугава, скв.0тте-22М в интервале 66 ,4 -72 ,8  м.

Нижняя граница слоев на всем Главном девонском ноле совпада
ет с поверхностью регионального размыва, верхняя проводится по 
кровле пачки пли’гчатых хемогенных известняков, мергелей, седи- 
ментационных доломитов, глин и гипсов, залегающих между нижней 
и верхней пачками кавернозных доломитов приедулайокого подгори- 
эонта. Она совпадает с поверхностью раннеалиовского региональ
ного размыва, участками сменявшегося перерывом в осадконакопле- 
нии. Местам: бурегские слои полностью размыты в альтовское вре
мя.

В нижней половине бурегских слоев в бассейнах рр. Ловать,



шелоиь и Великая преобладает органогенное и органогенно-де- 
тритовые известняки, которые в бассейне р.Даугава метаеомати- 
чески завещаются кварцитовидныыи, мраморовидныыи и песчанико- 
видньши доломитами. На Лужско-Талавской террасе, Порховско- 
Невельскоы, Виляксиом, Субате-Докнесском, Балдинском и Калн- 
циеыо-Терветскоы палеовалах появляются банки и намытые про
слои ракушечников, органогенно-детритовые гравелиты и песчани
ки (калькарениты и доломитовые калькарениты). Ь районе г г . Ту- 
кумс -  Салдус и пос. Стенде доломиты замещаются полевошпатово
кварцевыми слюдистыми песчаниками с первично-кальцитовым, участ
ками доломитизированным и огипсованним цементом. В Северо-Запад
ной Латвии ритмично чередуются прослои алевро-песчанистых доло
митов с глиптоморфозами по галиту; чукоидных комковатых, неред
ко глинистых доломитов; оолитовых доломитов и доломитов с ос
татками брюхоногих и двустворчатых моллюсков, лингулид, редких 
замковых брахиоиод.

В верхней половине бурегских слоев в бассейнах рр. Шелоиь и 
Великан преобладают хопдрйто-фукоидные, апоспонгиевые и унбел- 
ло-фораыиниферовые слаба доломитизированные известняки брекчие
видного облика, переслаивающиеся с плитчатыми тонкослоистыми 
хемогенными известняками и мергелями. В бассейне р.Даугава и в 
Юго-Восточной Латвии они замещаются метасоматическими и седимен- 
тационными доломитами с "горизонтами" кремней. В бассейне р.Гауя 
и по р.Педедзе в этой части разреза появляются прослои пестро
цветных глин и доломитовых мергелей. В Западной Латвии преобла
дают седиыентационные доломиты, доломитовые мергели, алевритис- 
тые глины. На юге Западной Латвии среди доломитов и глин зале
гают прослои слоистых и розетчатых гипсов, прослеживающиеся к 
северу до района н.п.Калнцивыс -  нас.п.Лествие (скв . Э СК).

Возраст бурегских слоев определяется комплексами замковых 
брахиопод Atrypa u ra llc a  N a i , ,  T e n t io o e p ir ife r  te n tio u lu e  
(V •  r  n . ) ,  O y r to a p ir ife r  ex g r .  d ia ju n c tu a  (S о w .) , 0 .
•x g r .  v e rn e u ili  (ii u г  о h . ) ,  C honetipuetu la  p e t in i  (N а 1 . ) ,  
P ro d u o te lla  ax g r .  echelou ica (Я а 1 . ) ,  табулнт Aulopora 
haokeri В. В. 1 а о h a  г  n . , Aul. echelou ica  В. B.
S в о h e r  u . ,  Aul. ex g r .  ooapaota T a o h c r n . ,



Pechypofb еж &r« llmeaiee fc. B. 1‘ s о В e г n,, строыатопо- 
роидей Ac tinostroma s p., Amphipoxa patokeneis В i a b., 
Clathrodictyon aetinoatfoaiforme S I  e b., Geironoatroma 
a p., Stromatopora indata В i а Ъ .,  брюхоногих МОЛЛЮСКОВ 
Lellerophon petlnensis H a l . ,  Platyachiama kircholmiensis 
К a y  a., PI. uohteneia K e y  s., "Pleurotomaria" ex gr. 
atolbovi N a X., Hatiooapia kirohholmieneis Keye• > рыб 
Ptyotodus a p. и др. На востоке республики нередки ругозы 
из группы "Prismetophyllum" hexagonum 0 о 1 1 f .

Палеонтологические комплексы бурегских брахиопод, отроиато- 
пороидей, табулнт, ругоз и других организмов, представленные 
более чем 100 вг;ами, позволяют отнести их к приедулайокому 
подгоризонту даугавского горизонта. Воараот большинства видов 
среднефранский.

Приедулайский подгоризонт соответствует "CypercKouy" гори
зонту Унифицированной схемы MCK 1962-1965 г г .  Название "бурег- 
ский горизонт" преоккупировано, так как ранее Р.Ф.Геккер (1929
1932) использовал его только для одного из входящих в этот "го
ризонт" подразделений -  бурегских олоев. В качестве отратотипа 
подгоризонта предлагаются обнажения у Приедулайоких порогов 
(Сорокин, 1963а; Сорокин, Гравиткс, 1964).

Мощность слоев колеблется от 1 ,5  до 8 ,5  м.

Альтоьские слои (A ltoaaa alfc»i) выделены В.В.Ыеннером 
(1962) по материалам Р.Ф.Геккера (I9 4 J) и Н.Н.Форша. Нааваны 
они по неполному стратотипу у дер.Альтова на р.Великая блиэ г . 
Опочка. Полный разрез адыовоких олоев (неоотратотип) описан
В.С.Сорокиным на Приедулайоких порогах Олив нао.п.Пенигас и 
Клиуги (1 9 6 1 -d g j, 1963а, Сорокин и Гравитио, 1x64), Характер
ные разрезы в Латвии -  скв.0тте-22ы в интервале 60 ,3 -66 ,4  м, 
обнажения по р.Огре выше картонажной фабрики "Qrpe" до нао.п. 
Тручи и по р.Слоцене выше гЛ'укумо.

Нижнпн граница проводитоя по поверхности регионального раз
мыва, верхняя совпадает с поверхностью перерыва в ооадконакоп- 
вешш или регионального размыва в кровле даугавской овиты 
( b e l l a  1955 (1957), I93B; Сорокин, 1S6I, 1963а, 196?в, 1974а;



Сорокин, Гравитис, 1964). На юге Западной и в Северной Лат
вии к алмовским слоям отнесена и нижняя пачка "ламутских" 
доломитов с прослоями доломитовых мергелей, пестроцветных 
глин и слоистого гипоа мощностью до 1 ,2 -5 ,0  м, залегающая 
под поверхностью размыва в основании толщи глин и мергелей 
катлешской свиты (Сорокин, 196?г, 1974а).

В полных разрезах, характерных для Гулбеиской, Бенгальской, 
Вархнеабавской, Куршяйской и других пнлеовпадин, альтоьские 
слои состоят из двух пачек. Нижияя пачка сложена органогенно
обломочными известняками и известняками-ракушечниками, кото
рые западнее линии гг.Опочка -  Остров -  Алуксне метасоматичео- 
ки замещаются кварцитододобны..да -  неочаниковидными доломита
ми со скоплениями построек табулят, ругоз, строматопороидей, 
онколитов, раковин брюхоногих и головоногих моллюсков, замко
вых брахиопод, иногда отпечатков двустворок, окремненных спи- 
кул губок, крупных остатков скелета последних и, вероятно, 
мшанок. В верховьях pp .Гауя, Педедэе и Лиепиа среди доломитов 
прослеживаются прослои силюдитов-опонголитов конкреции крем
ней. В районе г.Тукумо -  г.Салдуо -  от.Стенде доломиты-раку
шечники сменяются песчанистыми доломитами и песчаниками о ред
кими остатками двустворок и гаотропод, а к северу от нас.п.Ша- 
баны -  г.Алуксне -  брекчиевидными доломитами с обильными хода
ми роющих (7) или сверлящих организмов.

Верхняя пачка оохранилаоь под поверхностью раннекатлешского 
размыва в Куршяйской и "островами" в Гулбенской впадинах. На 
востоке она представлена переслаиванием хемогенных и фукоидных 
известняков о пеотроцветными глинами и мергелями, в Гулбенской 
впадине -  апоспонгиевых доломитов с конкрециями кремней, песча
нистых доломитов и глин о оотатками рыб, на юго-западе респуб
лики -  седиментационными доломитами, мергелями, глинами, гипса
ми.

Альтовский возраст слоев определяется комплексами замковых 
брахнопод Afcrypa e x  g r .  u r a l l o a  ы а  1 . ,  T a n t i c o e p i r l f a r  

a f f ,  t e a t i c u l u a  (V a г  п . ) ,  C y r t o a p i r i f e r  еж g r ,  v e r n e u i l l  
( M u r e  h . ) ,  C h o n a t l p u s t u l a  a p . ,  H y p o t h y r i d i n a  a p . ,  I I -  
a e n l a  a l t o v a a  H a i , ,  P r o d u o t a l l a  t e e h u d l o a  H a i . ,  стро-



матопороидей Aotinoatroma в р . ,  P a ra lie lo p o ra  heckeri 
R 1 a b . ,  Р . a o o la lla  R i  a b . И других, ругоз из груп
пы "PrlamatophyIlum" hexagonum 6 о 1 d f , ( брюхоногих мол
люсков B ellerophon а р . ,  C y r to ll te a  euomphaloldes S a l . ,  
Flem lngla koloaohlcenaia N a 1 . ,  "Euomphalua" в р . ,  P la -  
tyaohiama ucb tene is  К e у a . ,  N atioopala klrchholm ensis 
К e у e . ,  N. c f .  I n f la ta  H о e п . ,  Murohisonla s р . ,  
P leurotom aria а р . ,  M aeroebeilus а р .  И других рыб
Ptyotodus а р.

Палеонтологический комплекс альтовских слоев не менее раз
нообразен в видовом отношении, чем бурегский. Он позволяет от
нести альтовсюь слои к приедулайскому подгоризонту даугавского 
горизонта. В составе комплекса преобладают среднефранские роды 
и виды.

Мощность слоев колеблется от 2 до I I  м. В ряде районов они 
полностью размыты в начале катлешокого (онежского) времени.

К а т л е ш с к а я  с в и т а  (K a tlesu  a v i ta )  выделе
на В.С.Сорокиным в 1965 г . в ранге слоев с географическим на
званием. Название предложено В.А.Гравитисом по наименованию 
нас.п.Катлеши, в окрестностях которого по рр.Педедзе и Лиепна 
обнажается значительная часть разреза свиты (полные разрезы 
вскрыты скважинами аатдеши, Лиепна-3236, Францискополе-63 в , 
Кудупе-39 я и д р .) .  Стратотип свиты -  обнажения по р.Даугава 
под Лиелвардским замком (рис. 4 1 ). По объему эти слои отвеча
ют нижнеогрской подсвите (или нижней, преимущественно глинис
той части огрской свиты) схемы П.П.Лиепиньша (1963а). В Псков- 
окой и Новгородской областях катлешская свита соответствует 
онежскому горизонту, в Литве -  нижней, преимущезтвенно глинис- 
то-мергелиотой гнпсоиосной части памушской свиты.

Свита залегает на разиытой, участками вакаротованной поверх
ности даугавских доломитов. В ее основании в Восточной и Цент
ральной Латвии прослеживается мелкообломочная брекчия (Delie 
1937). В бассейнах рр. Абава, Вента и 'iedpa, а также на край
ней северо-востоке республики, по рр. Гауя (у нас.п.Видага, 
ашкдес, Слегумс и др .) и Визиа, поверхность размыва сменяется 
крупнсбугрветой сильно закаротоваиной поверхностью перерыва в



Рис. 41. Схема распространения кат’лешской 
свиты верхнего девона.

осадконакопления. Лишь на крайнем юго-западе республики нижняя 
граница становится довольно постепенной. Верхняя граница кат- 
лешской свиты совпадает с поверхностью регионального размыва, 
географического и стратиграфического несогласия в основании 
среднеогрских песчаников, связанного с крупнейшей в позднем 
девоне перестройкой структурного плана и палеогеографической 
зональности Северо-Запада Русской платформы (Сорокин, 1966, 
1969а, 1974а, рис. П и Ш).

Катлешская свита сложена преимущественно голубыми, красными 
и пестроцветными гидрослюдистыми глинами и доломитовыми мерге
лями с прослоями крупнослюдистых алевролитов, песчаников, гли
нистых и песчанистых доломитов. Сильноглинистые и песчанистые 
разрезы характерны для северной полосы ее распространения, при 
мыкающей к Рижско-Псковскому и Ыаткульскому уступам. В бассей
нах рр. Айвиексте, Даугава, Иецава, Мемеле, Муса, Тервете и 
Барта появляются прослои доломитов и доломитовых мергелей, а 
на юго-западе Латвии и 6 Северной Лчтве -  слоистого и розетча- 
того гипса.

В Восточной, Центральной и Северо-Западной Латвии свита сос 
тоит из трех пачек (снизу вверх): икшкильской, лиепненской и 
«управской.



йкшкильская пачка ( i t s ^ i i e s  r i d a )  выделена В.С.Сороки
ным. Стратотипический и характерные разрезы находятся в обна
жениях у руин Икшкильского замка и у городища Даугмале, а так
же вскрыты скв.Лиепна-3256 в интервале 64,35 -  74,10 м.

Пачка сложена пестроцветными глинами и сильноглинистыми до
ломитовыми мергелями, ритмично переслаивающимися с землистыми 
глинистыми доломитами, песчанистыми доломитами или косослоис
тыми полевошпатово-кварцевыми песчаниками (0 ,3  -  0 ,65  м). В 
основании прослеживается маломощная брекчия размыва, которая 
на Вилякском валу сменяется апоспонгиевым доломитом с тексту
рой взмучивания, содержащим порой конкреции кремней. В базаль
ных карбонатных прослоях встречены скопления спикул губок, ра
ковины брюхоногих моллюсков Bellerophon ex g r .  p r tln e n e le  
N a l . ,  "P leuro tom aria" a p . ,  P iatyechism a s p . ,  ходы 
роющих организмов фукоидного типа, сверления T rypanitea ( ? ) ,  
в стратотипическом разрезе -  онколиты группы Glomus. В севе
ро-восточных разрезах присутствуют остатки ореднефранских рыб
P l o u r d o a t e u s  а р . ,  P t y c t o d o n t i d a e  g e n  e t  s p .  i n d e t . ,
D ipterua а р .  й глинах и мергелях встречаются чешуи франс- 
ких H oloptyohius ex g r .  noblliaa im us A g . , H. o f .  glgan- 
te u s  A g . ,B  алевролитах и песчаниках -  B o th rio le p ia  ex g r . 
panderi L a h u a e n  И В .  ex g r .  maxima G r  о s a.

йкшкильская пачка по объему соответствует первому крупному 
катлешскому ритму. Верхний контакт резкий, со следами размыва.

По строению, положению в разрезе, комплексами спор, брюхоно
гих моллюсков и ихтиофауны сопоставляется с нижней частью онеж
ских слоев бассейна р.Ловать.

Мощность пачки Колеблется от 2 ,0  до 9 ,6  м.

Лиепненская пачка (Llepnaa r id a )  выделена В.С.Сорокиным. 
Стратотипический разрез ее вскрыт скв.Лиепна-3236 в интервале
55,4 -  64,35 м. Характерные разрезы пачки -  обнажения у Лмел- 
вардского замка и екв. Тырэа-Бранты, интервал 52,35 -  63,2 м.

Пачка сложена преимущественно песчаниками, пестроцветными 
глинистыми алевролитами или замещающими их в южных районах рес
публики доломитами и доломитовыми мергелями, П ее основании и 
кровле прослеживаются два слоя косослоистых слюдистых полово-



впатово-кварцевых песчаников мощностью от 0 ,5  до 2 ,5  м каждый.
К югу и западу они сменяются песчанистыми доломитами. В сред
ней части пачка представлена ритмичным чередованием невыдер
жанных по площади маломощных прослоев алевролитов, глин, доло
митовых мергелей и алевритистых доломитов, а на юго-западе рес
публики -  доломитовых мергелей с прожилками волокнистого гипса, 
гипсодоломитов, слоистых и розетчатых гипсов.

Общая мощность пачки 5,1 м.

Куправская пачка (Kupravae r id a )  выделена В.С.Сорокиным 
(19746). Названа по наименованию стратотипической местности в 
окрестностях пос.Куправа, где глины пачки разрабатываются для 
изготовления дренажных трубок и керамзитового гравия. Характер
ные разрезы вскрыты карьероы и разведочными скважинами у пос. 
Куправа, скв. Тырза-Бранты в интервале 38,9м -  52,4м, обнажают
ся у Лиелвардского замка.

Куправская пачка сохранилась под поверхностью предогрского 
размыва небольшими "островами" главным образом на севере Кал- 
пилсской и Гулбенской внадин, в полосе, непосредственно примы
кающей с юга к Рижско-Псковскому уступу и его продолжению на 
восток. Она сложена почти исключительно пестроцветными, кирпич
но-красными и вишнево-красными жирными или доломитовыми гидро
слюдистыми глинами, по данным ШД.Лейшкалне (1963), обогащенны
ми каолинитом, гематитом, турьитом и гидрогематитом. Прослоями 
среди глин залегают сильноглинистые алевролиты и доломитовые 
мергели (обнажения у Хизлпардского замка, пае.п . Яунтулки и др .) 
Мощность пачки в Малпилсской впадине не превышает 10-15* м, в 
районе ст.Тырза она увеличивается до |2*>19 м, а у пос.Куправа -  
г.Балвы -  до 4ы«55 м.

Геологические Соотношения купраьской пачки с двумя подстила
ющими пока недостаточно ясны. 8 обнажениях у Лиелвардского зам
ка -  сг.Кайбала установлено, что она неоогльсно залегает на за -  
карстовянной и ожелезненной поверхности подстилающих песчанио- 
тых доломитов средней пачки, которые ниже этой поверхности не
однородно перекристаллизованы и выщелочены на различную глуби
ну. Кроме того, на основе результатов бурения в районах noo. 
Купрвва можно предположить, что глины куправской пачки заполни-



ют эрозионные врезы в подстилающих отлохениях, подобно тому 
как глины лодеской пачки -  в подстилающих сиетыньских обра
зованиях.

Правомерность такого предположения подтверждается обнару
женными в 1976 г .  В.С.Сорокиным в глинах карьера Куправа мас
совыми захоронениями рыб прекрасной сохранности, близкими по 
типу к известным захоронениям в месторождении гауйских глин у 
пос.Лоде.

Палеонтологический комплекс катлешекой свиты сравнительно 
беден. Для него характерны среднефранские замковые брахиоподы 
(только на востоке Главного девонского поля), брюхоногие мол
люски, остракоды и споры, позволяющие отделить катлешскую сви
ту от покрывающих ее огрских -  бауских отложений, а также 
"смешанный" комплекс средне- и верхнефранских видов рыб, даю
щий возможность обосновать нижнюю границу овиты. Среди рыб 
встречены гетеростраки Peammoateua f a lc a tu s  о b г . ,  аити- 
архи B o th rio le p is  ex g r .  maxima О г  о a s И В. ex g r .  
pandari Lahueen, антродиры P lou rdosteus a p . ,  кроссоп-
теригШ! Holoptychiua c f .  nob ilissim us A g , ,  H. c f .  g igan- 
teuB a g.H другие, дипнои D ipterua ер. Остракоды представ
лены Aoantonodella c f .  te rc io co rn u ta  Z a s p . , Buregia b i -  
epinosa Z a e p . ,  C avelllna lo v a tic a  Z a s p . , Evlanella  
e c u lp t i l i e  Z a a p . , K noxiella c ra ssa  Z a s p . , Knoxltea 
mennerl E g o r o v ,  P arap aro h ites  copieZ a a p . И другими, бра- 
ХИОПОДЫ -  L ingulipora c f .  loewinaoni (W e n . ) ,  L. c f .  
squamiformis (P h i  1 1 . ) ,  Atrypa ex g r .  tu b aaco sta te  
P a e о k. , C y rto e p ir ife r  a p . ,  P ro d u c ta lla  a f f .  tachudica 
N a 1 . ,  'fe n t ic o s p ir i fe r  ex g r .  ten ticu lum  (V e r  n . ) ,  Thedoa- 
s ia  a p ,Споры, согласно заключению С.H.Стариковой (1967, 1970), 
Г.й.Кедо и Л.Г.Гаскатовой (1969), принадлежат к семилукскому 
(среднефранскому) комплексу Центрального девонского поля.

Мощность свиты колеблется от 1,5 до 24 ,5  м, лишь на участках 
развития куправокой пачки увеличиваясь до 40-56 м и более. На 
Лиепайско-Салдуоскоы валу и ряде других площадей свита местами 
полностью р^эмыта в начале огрского времени.

По комплексам фауны, строению и регрессивной направленности



сиены фациальных типов отложений в разрезе катлешская свита 
(включая, по-видимому, и куправскую пачку) относится к онеж
скому горизонту и соответствует подпетинокой части разреза 
Припятского прогиба и, вероятно, верхнесемилукокой части раз
реза Центрального девонского поля.

Верхнефракский (донской) подъяруе

К этому подъярусу в Латвии относятся огрская (в узком пони
мании), стипинайская и амульская свиты.

Верхнефранские отложения залегают на подстилающих даугавс- 
оких, собственно катлешских (лиепненских и икшкильских) и куп- 
равоких образованиях с региональным размывом, стратиграфичео- 
ким и географическим несогласием, связанным с переориентиров
кой литолого-фациальной зональности в противоположных направ
лениях по сравнению с литолого-фациальной зональностью ранне- 
и среднефранских отложений. Вто вызвано крупнейшей в позднем 
девоне перестройкой структурного плана Северо-запада Русской 
платформы (Сорокин, 1969, 1972а).

О г р с к а я  с в и т а  ( Ogres e v i ta )  выделена Э.Крау
сом (I93G-I934) как горизонт "е" . Нижняя граница, соотношения 
с подстилающими и покрывающими отложениями охарактеризованы 
Н.Делле (1937, 1?38, 1942). Строение и состав отложений уточ
няли В.Бане и А.Нутулис (1943), О.Уеллис и И.Меллис (1943), 
Э.К.Дауэнкрапча (1952, I960, 1963), П.П.Лиепиньш (IS4S, 1959, 
1963а) и В.С.Сорокин (1958, 1967г, 1972, 1974а). П.П.Лиепиньш 
(1950, 1951) назвал это подразделение огрской свитой. Название 
происходит от местоположения отратотипического разреза по р.
Огре в Рембате. В 1963 г .  П.П.Лиепиньш подразделил свиту на ниж
нюю глинистую и среднюю + верхнюю песчано-алевритистые части 
(подсвиты). Нижняя часть сопоставлена им со онежским горизон
том, последующие -  о надснежским, которые были выделаны в 
194? г .  на востоке Главного девонского поля Н.и.Муэыченко (1953) 
После обнаружения в основании толщи среднеогрских песчаников 
поверхности регионального размыва, стратиграфического, геогра
фического и местами углового несогласия, связанного о крупней



шей в поздней девоне перестройкой структурного плана и палео
географической зональнооти Северо-Запада Русокой платформы, 
нижняя, преимущественно глинистая, часть свиты в 1965 г . была 
выделена В.С.Сорокиным в самостоятельные катлешские слои (ны
не свита) и отнесена к среднефранскому подъярусу (Сорокин, 
1966, 1967г, 19696, 1972а). За средней + верхней (большей) 
частями свиты, относящимися к верхнефранскому подъярусу, было 
сохранено прежнее наименование огрской свиты. Одновременно бы
ла уточнена ее верхняя граница с имульско-баускими отложения
ми. Характерные раврезы вскрыты скв.Тырза-8М (интервал 13,0
49,5 м ), скв. Саб.-Пурвини-2? (интервал 104,0-125,5 м) и обна
жением у пещеры 1. .лна-Ала на р.Абава и ниже мельницы Калнамуй- 
жа на р.Амула (рис. 42 ).

Рио. 42. Схема распространения огрской 
свиты верхнего девона.

Граница с катлешской свитой повсеместно очень резкая, на 
каротажных диаграммах четко выражена скачкообразным понижением 
гамма-активности и резкими широкими максимумами на кривых КС и 
ИС. Верхняя граница литологически не везде столь же резкая, про 
водится в основании пачки песчаников, доломитовых мергелей и до
ломитов имульских слоев стипинайской свиты, трансгрессивно нале 
гающей на подстилающие пес шпики, алевролиты и пеотроцветпые 
глины.

Огрская свита в нижней и оредней частях разреза сложена нре-



имущественно песчаниками и песчанистыми доломитами с богаты
ми скоплениями ихтиофауны, "горизонтами" строматолитов и гус
тыми сплетениями ходов роющих организмов фукоидного или хон- 
дритового типа, ii верхней части свиты преобладают пестроцвет
ные глины и алевролиты, доломитовые мергели, понвляютси про- 
олои комковатых песчанистых метасоматических доломитов с глип- 
томорфозами по галиту. Основной закономерностью строения явля
ется ритмичное чередование выдержанных пачек песчаников, к юго- 
западу сменяющихся песчанистыми доломитами, с интенсивно фаци- 
ально изменчивыми пачками глин, алевролитов, доломитовых мерге
лей, глинистых и песчанистых доломитов, гипсов, имеющих очень 
изменчивую мощность.

В соответствии с особенностями состава и ритмичным строени
ем в разрезе огрской свиты выделяются три пачки: лиелвардская, 
рембатскан, сунтажокая.

Диелваодская пачка ( t ie iv a rd e a  r id a )  выделена В.С.Сороки
ным. Названа по местоположению отратотипического разреза у нос. 
Лиелварде, где полностью обнажена по берегам pp.Даугава и Ран
ка. Верхнюю границу можно наблюдать по р.Огре у нао.п.маатулки- 
Диндони-Калнрежас. По положению в разрезе и строению, комплек
сам ихтиофауны соответствует нерегинской пачке надснежских сло
ев бассейна рр.Ловать и Мета. Предположительно может сопостав
ляться о петинскими слоями с.Петино на р.Дон (Центральное де
вонское поле). Пачка представляет собой единый, довольно круп
ный полный трансгрессивный ритм (слой d по В.Зансу и А.Мутули- 
су (z&na, Mutuka, 1943)). На северо-востоке республики (скв. 
Катлеши, Кудуне-59 N , Лиепна-3236, Отте-2211, Тырэа-8М и др .)  и 
в Центральной Латвии (скв.Нитауре, Дзербене, обнажении у нас.и . 
Вецтулки-Салениеки в Рембате по р.Огре) он подразделяется на 
три более мелких. В основании его , па размытой поверхности кат- 
лешских отложений, залегает выдержанная пачка крепких зеленова
то-серых полевошпатово-кварцевых слюдистых мелко- и тонкозернис 
тых пеочаников о мульдообразной косой или мелковолнистой слоис
тостью. Ь слюдистых разностях песчаииков по рр.Педедзе и Лианна 
близ нао.п.Катлеши, по рр.Огре и Даугава в РемОате и в бассейне 
р.Абава в количестве до 4 ,0 -4 ,5;4 присутствует глауконит, разви-



вающийся по биотиту. В основании пачки встречаются гравий и 
галька кварца, реже гранита, катуны глины, плитки доломито
вых мергелей. В бассейне рр.Педедзе, Лиела Югла, Огре, Иеца- 
в а , Муса, Амула, Имула, Абава в базальном огрском песчанике 
наблюдаются значительные скопления остатков позднефранской 
ихтиофауны, порой образующие костяную “брекчию". Мощность пес
чаников колеблется от 6 ,8  -  4 ,35 м в бассейнах рр.Педедзе,
Югла, Огре и Даугава до 2 ,1 -1 ,5  и на юго-западе республики.

Б верхней части лиелвардской пачки доминируют алевритиотые 
глины и доломитовые мергели, глинистые алевролиты с конкреци
онным доломитовым и кварцевым цементом, комковатые и землистые 
доломиты и гипсодоломиты. Мощность этих пород колеблется от 
1 ,2 -2 ,?  до 4 ,25 -7 ,8  м.

Общая мощность лиелвардской пачки кадвбле*лв-л*-Аг7 до 12
15 м, уменьшаясь к юго-западу.

По положению в разрезе, строению, взаимоотношениям с подсти
лающими и покрывающими отложениями диелвардская пачка может 
быть сопоставлена с петинокими слоями Центрального девонского 
поля.

Рембатская пачка (fieobfttes r id a )  выделена В.С.Сорокиным. 
Названа по наименованию стратотипической местности Рембате на 
р.Огре. Пачка полностью обнажена по р.Огре в РемОате на участке 
от нас.п.Мазтулки и Калнарежао до нас.п.Балтайс £лажуштюнис 
(стратотип пачки), в левом борту долины р.Абава у пещеры Велна- 
Ала и ро р.Амула ниже мельницы Калнамуйжа (парастратотип пачки).

Рембатская пачка соответствует второму крупному огрскому рит
му, состоящему из трех ритмов подчиненного порядка. Она транс
грессивно, местами со значительным размывом, налегает на лиел- 
вардскую пачку. Сложена преимущественно полевошпатово-кварцевы
ми, порой сильносдюдистыми раэноаернистьши песчаниками о вол
нистой или косой слоистостью, относящимися к продуктивной тол
ще огрских песчаников в Рембате (слои "А", "В", и "С" по В.Ван
су и А.йутулису (Z iu e , Uutифв, 1943)).

В песчаниках рембатской пачки по р.Огре широко развиты про
цессы вторичной доломитизации и перекристаллизации, по.’.килобла- 
йтового кальцитового цемента, коррозии кварца, регенерации по



левых шпатов и мусковита и др.
В Восточной Латвии в разрезе рембатской пачки ритмично че

редуются пласты хорошо сортированных мелкозернистых, нередко 
алевритистнх зеленовато-серых и желтоватых песчаников, могднос- 
тью от u ,3 - I ,2  до 4 ,1 -4 ,5  м, о содержанием кварца до 80/», по
левых шпатов до 10-14/», мусковита и гидробиотита ("глаукони
та") до 4% и резко фациально изменчивые пласты пестроцветных 
глин, доломитовых мергелей, алевролитов и глинисто-алевритовых 
пород е ленточной слоистостью мощностью от 0 ,4  до 7 ,5  м.

В прилежащих к Рижско-Псковскому уступу районах значительно 
увеличиваетоя мощность (до 25-30 м) пачки и глинистооть ее раз
реза.

В бассейне р.Абава рембатская пачка представлена главным об
разом песчаниками. Преобладают светлоокрашенные мелкозернистые 
хорошо сортированные разности о содержанием полевых шпатов до 
10-20,;, кварца до 60-90/», слюды (мусковита) до 10?».

Южнее линии гг.Айзпуте-добеле-Бауока в песчаниках появляет
ся вторичный пойкилобластовый гипсовый цемент. На юго-западе 
Латвии песчаники сменяются песчанистыми кварцитовидными доломи
тами. Общая мощность пачки на западе Латвии колеблется от 10
12 до 13-15 м (обнажение у Велна-Ала, скв. Яунауце-7ЮК и д р .) .
На Лиепайско-Салдусском валу она резко снижается до 4 ,2  м у 
мельницы Калнамуйжа и в устье р.ймула и до 1 ,5 -3 ,5 м в районе 
г.Салдус (скв.Ремте-ЗР, Салдуо-22С и д р .) .  В этой зоне имульские 
слои залегают на размытой поверхности песчаников.

По строению разреза и составу отложений, а также комплексам 
ихтиофауны рембатская пачка огрской свиты соответствует сред
ней пачке песчаников с прослоями пестроцветных алевролитов и 
глин надсиежских слоев, обнаженной у г.Холм по р.Ловать. По по
ложению в разрезе, строению, спорово-пыльцевым комплексам, вза
имоотношениям с подстилающими отложениями, а также по присут
ствию железистых оолитов и глауконита рембатская пачка может 
сопоставляться с ведугскими (нижневоронежскими) слоями Централь 
ного девонского поля.

Сунтажская пачка (Suntažu r id a )  распространена только в 
северных районах Малпилсской и Гулбенской впадин (скв.Фырза-8М,



I9B, I5B, Нитауре, Дзербене и д р .) .  Ьиделена В.С.Сорокиным. 
Название дано по наименованию района наиболее широкого рас
пространения отложений пачки. Пачка представлена пестроцвет
ными глинами и доломитовыми мергелями с прослоями глинистых 
алевролитов, тонко- и мелкозернистых песчаников и песков.
Общая мощность ее не превышает 7-12 м. Она согласно налегает 
на рембатскую пачку и присутствует лишь в тех разрезах, где 
последняя представлена полными разрезами. Имульско-бауские 
карбонатные отложения залегают на сунтажской пачке трансгрео- 
сивно, местами о размывом. Пачка состоит из двух ритмов, по 
масштабу одинаковых с ритмами рембатской пачки. В основании 
ритю в залегают прослои алевролитов и песчаников мощностью до 
1 ,5 -1  м, к юго-западу сменяющиеся доломитами или глобуляровы- 
ми песчаниками с кальцитовыы цементом. Верхние части ритмов 
сложены глинами и доломитовыми мергелями (мощность 2 ,0 -4 ,5  м). 
Характерный разрез вскрыт скв.Лиепна-3256 в интервале 22 ,5
54,0 м.

Возраст огрокой свиты обоснован воронежскиы комплексом 
спор, определенных Г.П.Кедо, Л.Г.Раскатовой (1969) и С.Н.Стари
ковой (1967, 1970), и позднефраиским комплексом ихтиофауны, 
изученной Гроссом, В.П.лиеииньшем, Д.Ь.Обручевым, л.А.ЛярскоЙ 
и др. Для лиелвардской и рембатской пачек характерны Aapido- 
ateua hee keri 0 b г . ,  raamtnosteua te n u is  0 b г . ,  Pa.g igan- 
teua 0 b r . ,  B o th r io lep is  Earina G r o s s . ,  B o th rio iep ia  
a p . ,  Taenio lep is  apeoiosa G г о a a ,  Devononohua la ev ia  
G г о a a, Panderichthya b ia tro w i О г  о a a ,  P lntycephalichtyp 
b ie o h o ff i  V o r o b y e v a ,  Euatenopteron wenjukowi (R о b o n ) .  
Dipterua a p . ,  Holoptychiua nobiliaaimua A g . ,  Holoptyohlua of. 
giganteua A g. . и Ai • Большинство из них в подстилающих 
катлешских и других среднефранских отложениях не встречается. 
Приведенный комплекс характерен для огрского горизонта верхне- 
франокого подъяруоа.

С I  и n и н а Й с к а я о в и т а  ( s t lp in a a  av i ta )  
впервые бы..а выделена Н.Долле (1937, 193Ь, 1942) как горизонт 
" f j " .  Ранее по схеме у. Крауса это подразделение входило в со-



став единого горизонта " f  " .
Н.Делле (1937, 1938) и К.Цукерманис (1942) составили опи

сание горизонта, обосновали его объеи и границы и впервые точ
но сопоставили со стипинайокими слоями Литвы, выделенными 
И.Далинкявичюсом (1939), со смотино-ловатскими слоями рр. Ло- 
вать и Мета, установленными Р.Ф.Геккером (1932-1935, 1941), и 
с воронежскими слоями Центрального девонского поля, выделенны
ми П.Н.Венюковым (I8Ö4, 1886). В 1951 г .  П.П.Лиепиньш преобра
зовал горизонт " f j "  в баускую свиту, отметив, что типичный ее 
разрез наблюдается в обнажениях по рр. Муса, Мемеле и Лиелупе 
у г.Бауска. Нижняя половина горизонта " f j " ,  обнаженная у пос. 
Иецава по р.Иецава, в борту долины р.Абава у пещеры Велиа-Ала, 
по р.Амула ниже мельницы Калиамуйжа и в никнем течении р.Имула 
( D e lle , 1935b), таким образом не вошла в состав бауской свиты 
(Лиепиньш, 19596, 1063а). В 1965-1967 г г .  эта часть горизонта 
”i j " ,  трансгрессивно залегающая на подстилающих огрских отложе
ниях и представляющая собой полный ритм, по масштабу равный 
Собственно баускому, была выделена В.С.Сорокиным в самостоятель
ное подразделение -  и м у л ь с к и е  с л о и  (1966). За 
верхней половиной горизонта было сохранено данное П.и.Лиепинь- 
шем (1951) наименование -  б а у с к и е  с л о и .  По положе
нию в разрезе, строению, геологическим взаимоотношениям с под
стилающими и покрывающими отложениями, а также по палеонтологи
ческим комплексам имульские слои соответствуют ловатским, а 
бауские -  смотинским слоям восточных районов Главного девонско
го поля (разрез по рр. Мета, Ловать, Западная Двина у г г .  Сураж 
и Витебок). На Центральном девонском поле они, по данным С.В.Ти
хомирова (1967), соответствуют верхневоронежским и евлановскиы 
слоям. Ввиду значительного несоответствия объемов горизонта 
" V  схемы Н.Делле и выделенной П.П.Лиепиньшем бауской свиты 
эти отложенйя не могут именоваться бауской свитой. Поэтому для 
всего подразделения предлагается наименование -  стипинайская 
свита (Далинкевичюс, 1939). Характерные раэреэы свиты в Латвии: 
обнажения по р.Абава у г.Кандава и у пещеры Велна-Ала (в овра
г е ) ,  по р.Имула блиэ устья, по р.Иецава и в карьере "Гулбьи", 
окв.Скуодас-40 ЛИТ, интервал 318,3-340,0 м.



Свита распространена оплошным полем на юго-западе Латвии до 
линии гг . Баусиа-Пецава-Елгава-Тукумс-Кандава-Снбиле-рЛебрв 
у нас.п.Априки. На Латвийской седловине свита сохранилась под 
четвертичными отложениями ц неполном объеме отдельными "остро
вами" у нас.п.Дзербене-Нитауре в Малпилсской впадине, у нас.п. 
Тырэа, сев. иос.Эргли, близ иос..;еясциемс и в окрестностях пос. 
Лиепна в Гулбеиской впадине (рис. 45).

Рис. 45. Схема распространения стипипайской 
свиты верхнего девона.

Стипинайская свита залегает трансгрессивно, почти повсемест
но с размывом на огрских отложениях. Граница о амульской свитой 
резкая.

Свита сложена доломитами и доломитовыми мергелями. Относи
тельно полные разрезы имеются в бассейнах рр. Ыуса, Мемеле, 
Лиелупе и йецава. На Калнциемо-Терветском и Добеле-Салдусском 
валах разрезы свиты становятся прерывистыми и маломощными. В 
северной полосе распространения, но рр. Иецава и Абава, в сред
ней части свиты появляется пачка пестроцветных глин и глинистых 
алевролитов, нередко с трещинами усыхания, г. югу глины перехо
дят в доломитовые мергели. Западнее и севернее линии Варые- 
Скрунда-Кроте-Лиепая в составе свиты преобладают глинистые до
ломиты, ритмично переслаивающиеся о глинистыми и алевритистыми



доломитовыми мергелями, пестроцвездщи глинами. В средней 
части свиты и близ верхнего контакта появляются прослои сло
истого гипса. Гипс в кровле свита встречается и на юго-запа
де Латвии.

Свита предотавлеиа двумя крупными трапсгрессивными ритма
ми. В основании каждого из них прослеживаются доломитовые или 
терригепио-доломитовые выдержанные пачки, в верхней половине 
ритмов залегают интенсивно фациально изменчивые пачки сульфат
ных, карбонатных и песчано-глииистых отложений. Каждый из двух 
крупных ритмов, отвечающих соответственно имульским и оауским 
слоям, состоит из трех более мелких асимметричных ритмов. У 
первого и второго мелких ритмов обычно раотннуты нижние, транс
грессивные, пачки и редуцированы верхние. У третьего ритма, на
против, оолее полная и мощная регрессивная пачка. Верхний (баус- 
кий) крупный ритм отличается от нижнего (имульского) менее зна
чительной фацнальной изменчивостью. Он почти повсеместно сложен 
в основном метасоматическими доломитами с более многочисленными 
и разнообразными остатками морской фауны и флоры. В имульском 
же ритме подобные доломиты залегают лишь в его нижней половине. 
Они распространены только в Литве и на юго-западе Латвии до ли
нии г.лиепая-пос. Окрунда-г.Сабиле-г.Тукуис-г.Вдгава-г.Бауска.
В имульских доломитах встречаются только епикулы губок, построй
ки водорослей РогоаЛгошайа, скопления скрученных полых трубок, 
гастропод ( ? ) ,  "фукоиды", обугленные водоросли сьавйосГайиэ, 
раковины конхостраков и лингулид, единичные угнетенные теодос- 
сии. В бауских доломитах наряду о авригалинными значительную 
роль играют относительно стеногалинные ископаемые организмы: 
мшанки, отроматопоры, кораллы, брюхоногие ыоллюски, замковые 
брахиоподы, науталоидзи, рыбы.

Такое отрозние свиты указывает на постепенное нарастание-сха- 
пинайской трансгрессии к бауокоыу времени, когда она достигла 
овоего максимума. Трансгрессия развивалась пульсационно, в два 
этапа (Сорокин, 1966, 1970, 1972). В отличие от ранне- и средне- 
франских трансгрессии море распространялось на территорию респуб
лики о юга или юго-запада,со стороны юго-запацно-еьропенских бас
сейнов. Об этом свидетельствует увеличение в Литве н шных рай



онах Западной Латвии разнообразия и количества оеобей организ
мов, карбонатности отложений, полноты и мощности разрезов. В 
имульокое время нормально-морские карбонатные породы отлага
лись только в Центральной и Северной Литве (бассейны рр.Ыуса 
и Немело). В бассейнах рр.Иецава, Абава и Вента они сменялись 
лагунно-морскими терригенно-карбонатными отложениями, в Цен
тральной и Вооточной Латвии-прибрежно-иорекиыи, преимуществен
но песчано-глинистыми, а на северо-западе республики -  лагунны
ми оульфатно-глинисто-карбонатными образованиями. В бауокое 
время породы о ископаемой морской фауной отлагались на всей 
территории Латвии вплоть до бассейна р.Великая. Соответственно 
отроению стипине !ская свита подразделяется на имульскиа и баус- 
кио слои.

Имульские слои (Im ulas sltu»i) выделены в 1965 г .  В.С.Соро
киным в объеме нижней половины горизонта t j "  схемы Н.Долле 
( D e lle , 1942). Стратотипичоокие разрезы обнажаются в долине 
р.Абава у пещеры Велна-Ала, по р.Имула у ее устья, по р.Амула 
ниже мельницы Калнамуйаа. Характерный разрев слоев известен по 
р.Иецава ниже моста на шоссе Рига-Бауска в пос.йацава. Название 
слоев происходит от названия р.Имула.

В Западной Латвии имульские олои представлены двумя пачками. 
Нижняя пачка сложена кавернозными песчанистыми или аловритисты- 
ми доломитами песчаниковидного-кварцитоподобного облика, в кото 
рых встречаются спикулы губок, обугленные водоросли oheeto- 
oladus е р . ,  скелетные остатки рыб Paamnoafceua а р . ,  Р1о~ 
urdoateus а р . ,  Ptyctodua а р . ,  доломитизированные постройки 
мшанок, изредка ядра угнетенных замковых брахиопод Theodoaaia 
Bömgaiansia D e l l e .  В баосойне р.Абава и гад р.Иецава зам
ковые брахиоподы сменяются лингулидами и конхоотраками. В верх
ней части пачки появляются ходы камнеточцев, близких к тгура- 
n i t e a , и гуотые скопления полых скрученных трубок круглого ое 
чония, напоминающих норки оверлящих моллюсков или остатки по
строек "трубчатых" гастропод ( ? ) .  Среди доломитов встречаются 
прослойки пеотроцветных глин и доломитовых мергелей о трещина
ми усыхания, а на контактах последних о доломитами -  послойные 
окопленин глиптоморфоз по галиту.



Пачка повсеместно сохраняет трехчленное ритмичное строение.
В бассейне р.АОава в ее основании прослеживается прослойка раз- 
нозерниотого полимиктового песчаника с галькой кварца, гранита, 
окатышами осадочных пород, переотложенными хорошо окатанными 
костями ихтиофауны и конкрециями фосфорита. Мощность нижней 
доломитовой пачки колеблетоя от 1 ,8  до 7 ,5  м.

Верхняя пачка фациально изменчива. В бассейне р.Абава она 
сложена переслаиванием кирпично-красных алевролитов и голубых 
глинистых доломитовых мергелей с ходами червей и мелкими рако
винами лингулид. В нижней части пачки в глинах прослеживаются 
крупные конкреции (? ) кварцитовидного доломита, возможно, пред
ставляющие собой строматолитовые желваки. Мощнооть пачки колеб
лется от 1 ,5 -2 ,?  до 4 ,5  м.

В бассейне р.Иецава в составе пачки преобладают тонкозернис
тые полевошпатово-кварцевые песчаники и слюдистые алевролиты, 
в которых встречаются скопления раковин лингулид, остатки ар- 
тродир, кросооптеригий и антиархов. Далее к югу нарастает кар- 
бонатность этой пачки, уменьшается содержание терригенного ма
териала. Песчаники и алевролиты сменяются слюдистыми доломито
выми мергелями и доломитами со бкопленияни L ingula s р . ,  че~ 
шуй, щитов и зубных пластин разнообразных рыб, ходами червей. 
Появляются пластовые строматолиты.

На юго-западе Латвии в составе пачки ритмично переслаиваются 
глины, загипсованные мергели и криптозернистые плитчатые доло
миты. Появляются прослои слоистого и розетчатого гипса, мощ
ность которых увеличивается к северо-западу. В верхней части 
встречаются глиптоморфозы по галиту.

Бауокие слои (Bausfcas elfii>i) выделены в 1965 г .  В.С.Соро
киным. По объему соответствуют бауской свите в схеме П.П.Лие- 
пиньша (1963а) или верхней половине горизонта Djfj. в схеме 
Н.Делле (1942).

Бауские слои трансгрессивно залегают на подстилающих имуль- 
ских. Граница в полностью доломитовых разрезах провидится в оо 
новании теодоссиевых ракушечников, в районе Бауока-Иецава и в 
бассейне р.Абава -  в подошве доломитовых мергелей и доломитов 
со скоплениями лингулид.



Бауские сдои сложены крупноплитчатыми кавернозными разно
зернистыми доломитами. В бассейнах pp. Муса, Мемеле, Лиелупе, 
Иецава доломиты имеют реликтовую органогенно-детритовую струк
туру. В разрезе чередуются пачки кварцитовидных доломитов с 
обильными остатками довольно разнообразной по систематическому 
составу морской фауны и .флоры и пачки песчаниковидных -  зем
листых доломитов с ходами роющих организмов фукоидного облика. 
Среди остатков организмов в районе нас.п.Ы ехотне-г.Влгава-пос. 
Иецава-г.Бауска многочисленны Theod0 8 s ia  seaga lens ie  (D е 1
1 а ) ,  брюхоногие моллюски из группы " P l e u r o t o m a r i a 1' , P l a t y -  

E c h i s m a ,  H a t l o o p a i s ,  наутилоидои P a c h t o c e r a s  a  p. u C y r t o -  
o e r a a  a  p . ,  прикрепленные к субстрату и свободно перекаты
вавшиеся по дну формы строматопороидей. В основании средней 
части разреза на двух уровнях прослеживаются пластовые строма
толиты и онколиты (желваки низших водорослей из группы Рого- 
a t r o m a t a ) .  В верхней части наблюдаются мшанки. В бассейне р.Му
са еще Э.Толлем (1886) упоминаются постройки четырехлучевых ко
раллов из группы "Cyatbophyllum oaeapitoauo" G о 1 d t .

В Западной Латвии мощность слоев цолебдется от 1 ,8 -2 ,4  м в 
бассейне р.Абава до 6-8 ы у пос.йецава -  нас.п.Гулбьи -  г .Б ау - 
ска и до 9-12 м на севере Латвии.

В Центральной и Восточной Латвии бауские слои представлены 
известковистыми доломитами, кварцитовидными и песчаниковидиыми 
разнозернистыми кавернозными доломитами и доломитизировашшми 
известняками о ходами червей, ядрами и отпечатками замковых бра- 
хиопод T heodoas ia  eem galeasia ( D e l l s ) ,  карбонатными ми- 
кропроблематиками сферической формы, близкими к Umbella и 
Plaaoum bella. а

В основании слоев проолехиваютсн песчаниковые доломиты и до
ломитовые мергели о раковинами лингулид. Мощность слоев колеб
лется от 2 ,6  м в окв.Тыраа-Бранте до 5 ,5  м в окв. Лизумо.

Стиншшйская свита по своеобразному комплексу фауны соответ
ствует одноименному горизонту верхнефраиокого (донского) подъя- 
руса.

Мощность стипинайской сви.ы колеблется от 4 ,2 -5 ,5  ы в басоей 
uax pp. Абава и Ванта до 16 ,0 -21 ,5  м в окв.Межотне, Взоре.



А ы у л ь с к а я  с в и т а  (Amulae a v ita )  как гори
зонт " f ? " выделена II.Делле (1937, 1942), который, однако, в 
состав этого подразделения включал частично и вышележащие 
круойские слои. В 1951 г .  П.П.Лиепиньш исключил аналоги кру- 
ойских слоев из состава горизонта 1f2 " , зыделив в качестве са
мостоятельных амульскую и круойскую свиты. Стратотин амульской 
свиты расположен в левом борту долины р.Амула, в I  км выше мель 
ницы Калнамуйжа. Свита распространена только в Западной Латвии 
(рис. 4 4 ) ..

Рис. 44. Схема распространения амульской свиты 
верхнего девона.

В Куршнйской впадине амульская свита связана с подстилающей 
стипинайской Свитой постепенным переходом, на Лиепайско-Салдус- 
ском валу они отделены одна от другой поверхностью размыва. В 
бассейне р.Абава в основании амульской свиты залегает брекчия 
размыва. Граница С круойской свитой резкая.

В бассейнах рр. Абавц, Амула и Имула свита представлена рит
мичным чередованием: 1) выдержанных пачек песков и песчаников 
с прослоями алевролитов и алевритиотых доломитов, в которых 
встречаются скопления скелетных остатков ихтиофауны, раковины 
лннгул и кэнхостраков, ходы роющих организ:.ов, и 2) резко фаци- 
ально изменчивых пачек пестроцветных глии, глинистых алевроли
тов, доломитовых мергелей и плитчатых доломитов с трещинами усы



хания, в которых остатки организмов отсутствуют. В стратоти
пическом раарезе отчетливо выражены три таких ритма, мощнос
тью по 6-8 м каждый. * '

На Лиепайско-Салдусском валу и в Куршяйской впадине песча
ники I и П ритмов оменяются комковатыми алевритистыми и квар
цитовидными доломитами с ходами илоедов, песчаники Ш ритма -  
загипсованными песчанистыми и алевритистыми доломитами со скоп
лениями глиптоморфоз по галиту, о тонкими прослойками доломито
вого гравелита и слюдистого алевролита. В верхних частях пачек 
к югу увеличивается карбонатность, в бассейнах рр. Тебра и Бар
та появляются прослои гипсодоломита и слоисто-розетчатого гип- 
оэ. !’азрез свиты на юге Западной Латвии становится преимущест
венно глинисто-доломитовым, но значительную роль играют также 
загипсованные алевролиты и песчанистые доломиты, часто перепол
ненные глиптоморфоэами по галиту.

На крайнем западе республики свита приобретает типично ла
гунный облик. Здесь она фациально близка к огроким и имульско- 
бауским отложениям, но отличается от последних пониженной кар- 
бонатностью, более высокой глинистостью, алевритистостыо и пес
чанистостью отложений, значительной загилсованноотыэ всего раз
реза.

По преобладающему составу отложений амульская свита подраз
деляется на три пачки.

Нижняя пачка в бассейне р.Абава сложена преимущественно 
тонко- и мелкозернистыми полевошпатово-кварцевыми крупноолюдйс- 
тыми песчаниками и алевролитами. Мощность достигает участками
8,5  м. 8 нижней части наблюдаются скопления панцирей, чешуй* 
зубных пластин и ихтиодорулитсв рыб, среди которых в разные го
ды Гроссом, Л.ПмЛиепиньшем и Д.В*Обручевым были определены a s -  
p idosteus heckerl О b г . , Psammosteus te n u is -?  0 b Г . , 
Psammosteus а р . ,  B o th rio lep le  ouronioa б г  о 8 в , В. c f .  
o rn a ta  £ 1 о h w. или В, ex g r .  maxima <1 г о s s , 
Devononchus la e v is  G г о s в , H oloptychiua c f . nob ilissim us 
a g .  Этот комплекс близок к лиелвардоко-рембатскому и,  по 
заключению П.П.Лиепиныаа (1963а), имеет верхиефранский облик. 
Определенные В.Р.Озолинь (1963), С.И.Стариковой (1967, 1970),



Г.Ц.Кедо и Л.Г.Раскатовой споры принадлежат к ливанскому ком
плексу Центрального девонского поля и также указывают на 
позднефранский (донской) возраст пачки.

В южных районах пачка представлена ритмичным чередованием 
мелких прослоев кварцито- и песчаниковидных алевритистых доло
митов С ходами роющих организмов И ВОДОрОСЛЯМИ С1гае1;ос1а<1ив 
и пластов алевритистых глин, доломитовых мергелей, алевролитов, 
землистых плитчатых доломитов.

Средняя пачка сложена преимущественно кирпично-красными жир
ными слюдистыми глинами, голубыми и фиолетовыми алевритистыыи 
тощими глинами и алевролитами с. редкими и скудными остатками 
ихтиофауны, доломитовыми мергелями и плитчатыми доломитами. От
личается интенсивной фациальной изменчивостью и в юго-западных 
районах республики содержит прослои роэетчатого гипса и гипсо- 
доломита. Мощность колеблется от 8-12 м до 0 ,5 -1 ,5  м.

В ряде разрезов чскв.Айзкалны-2ЮК, Салдус-22Саб., Накотне- 
15С и др .) пачка отсутствует. В таких случаях песчаники и пес- 
чано-алевритистые доломиты верхней пачки трансгрессивно налега
ют на размытую поверхность нижней пачки. Споры, как и в нижней 
пачке, принадлежат к ливенскому комплексу франского яруса.

Верхняя пачка сложена полевошпатово-кварцевыми слюдистыми 
косо- и волнисто-слоистыми алевролитами и песчаниками, которые 
ритмично переслаиваются со слюдистыми глинами, глинистыми алев
ролитами и доломитовыми мергелями с трещинами усыхания. В осно
вании слоев песчаника наблюдаются многочисленные прослойки до
ломитовых гравелитов и конгломератов, часты послойные скопления 
глиптоморфоз по галиту. На юге Западной Латвии сначала в верх
ней и средней частях пачки, затем в нижней песчаники сменяются 
песчанистыми и алевритистыми доломитами, проросшими гипсом. Верх
няя пачка характеризуется возрастающей кверху карбонатноетьв 
разреза , обилием следов взмучивания и размыва, многочисленными 
поверхностями, покрытыми знаками волновой ряби, появлением в 
верхней части серпообразно изогнутых кверху корок микрослоисто- 
го доломита, напоминающих столбчатые строматолиты.

Палеонтологические комплексы верхней пачки также существенно 
отличаются от комплексов нижней и средней амульских пачек.



В составе ихтиофауны отсутствуют Aapidoateus и ботриолепи- 
цы из группы B oth r io lap ia  шах i«a G г о а а ,  появляются но
вые виды B o th r io lap ia ,  C roaaop ta ryg ii ,  многочисленными ста
новятся крупные A rth rod ira .  Правда, в базальном песчанике, 
по данным П.П.Лиепиньва (1959, 1961, 19оЗа), наряду с много
численными И разнообразными A rtb ro d ira ,  B o th r io lap ia  ouronl-  
оа G r o s s ,  B o th rio lep ie  a p . ,  G roaa i lep la  spinosa 
( G r o s s ) ,  Devononchus s p . ,  И Haplacanthua a p. еще 
остаются многочисленными типично позднефрансние формы -  
Paaaaoateus а р. И Fsaeaosteue c f .  t e n u is -?  О b r . *  HO 
в покрывающих песчаники голубых глинах и алевролитах гетеро- 
стреки больше уже не встречаются. Здесь Л.А.Дярской при рас
копках на обнажении выше йалнамуйжа установлены Arthrodira 
g e n .  i n d . ,  .Bothriolapia c f .  ouronlca G r o s s ,  Both
r i o l e p i e  s р. (вероятно, s p. n o v . ) ,  G ro s s i le p is  spino
sa (G г  о а в ) ,  Haplacanthus а p . ,  Holoptychiua o f .  nobi
l is s im us А g . ,  C rosaopterygli  g e n .  e t  a p .  i n d a t

В глинах, залегающих среди песчаников и покрывающих их,
С.Н.Стариковой (1967, 1970) и Г.Л.Кедо в скв.Яунауце наряду с 
транзитными и типично франскими видами определены опоры новых 
видов и групп, характерных уже для пурлиньскоп пачки крусиско,) 
овиты. По возрасту этот комплекс моложе .характерного для ниж
ней и средней пачек ливенского комплекса, но древнее задонско
го.

Амульская свита относится к одноименному горизонту Прибал
тики. Мощность свиты колеблется от 8 ,0 -13 ,3  м в районе располо
жения стратотипа до 20,5-22 ы в районе гг . Ауце-Межотне. По по
ложению в р а з р е з е ,  отроению и комплексу спор свита сопоставля
ется с пакруойокой свитой Литвы и ливенскин горизонтом Централь
ного девонского поля.

* П.П.ЛиённнЫьОМ определялся К Psammosteus o f . fa lc a tu s  О b r .
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Ф а м е н с к н й  я р у с  

( Т а б л и ц а  8 )

Каменские отложения распространены а юго-западной части 
Латвии. В северной и восточной частях площади их развития они 
широкой нолооой выходят на подчетвертичную поверхность. В юж
ной и юго-западной направлениях перекрываются более молодыми 
образованиями каменноугольного возраста. Фаиенский ярус под
разделяется на нижне- и верхиефаменский подъярусы.

Нижиефаменский подъярус

Нижний подъярус фамена соответствует бандаьскому надгсри- 
зонту, охватывающему тельшяйский, задонский, елецкий горизон
ты. Нижнефаменские отложения, представленные в основном карбо
натными, песчано-карбонатными и глинисто-карбонатными порода
ми, подразделены на круойскую, шяуляйскую, ионишскую и курсас- 
кую свиты, йонишская и курсаская свиты отвечают соответственно 
задонскому и елецкому горизонтам Унифицированной охемы 
(1963 г . ) ,  круойская и шяуляйская свиты выделены в самостоя
тельный круойский горизонт Савваитовой в 1973 г .  Последний поз
же переименован в тельшяйский.

К р у о й с к а я  с в и т а  (Kruojaa a v i ta )  первоначаль
но установлена И.А.Далинкевичюсом как круойские слои с c y r to -  
a p i r i f e r  pakruojenaia (D a l.)  (D a lin k ev iõ iu s , I939a_b) .  Распро
странение свиты показано на рис. 45. В Латвии рассматривается в 
ранге свиты, которая Л.С.Савваитовой расчленена на нурвиньскую 
и сесавокую пачки.

Пурвиньская пачка ( P u r v i^  r id a )  в характерном разрезе 
(скв.Биксты-34, глубина 131 -  138 м) представлена голубовато-са- 
рыми глинами с прослоями доломитовых мергелей, глинистых алев
ролитов и песчан 'ков. Па поверхностях напластования отмечаются 
гдиптоморфозы по галиту. Пачка охарактеризована комплексом спор, 
в составе которого распространены T r a c h i t r i i e t e a  fameneaaia 
И л и т . ,  S ta a o zo o o tr i la te a  simplex N a u a . ,  Retuzofcrile- 
ta a  faaenenaia H a u a , ,  Aroh& aotriletaa lioueatua H a u a . ,  
A.haaulua H a u a . , A .f ldua H a u a, , Uyneuozonotriletaa



Рис. 45. Схема распространения круойской 
свиты нижнего фамена верхнего 
девона.

commutatus N а и т . ,  Н. rugosus N а и tn. -  ВИДЫ,свойст
венные нижнефаменским отложениям Русской платформы.

Нижняя граница пачки и свиты отчетливая, проводится по рав
ной смене загипсованных алевритистых и песчанистых доломитов 
амульской свиты глинисто-карбонатными породами. Мощность пачки 
5-8 м.

Сесавская пачка (Sesavaa r id a )  в южных разрезах (окв.Сни- 
кери-8, Сесава-14, Яунауце-7) представлена песчаниковидными, 
тонко-горизонтально-слоистыми доломитами, которые к северу и 
северо-западу замещаются доломитовыми мергелями и глинистыми 
доломитами. Нижняя граница пачки скользящая. Мощность 3-10 м.

Ш я у л я й с к а я  с в и т а  (šau}u s v i ta )  выделена
С .й .лайбой (1967) в объеме надкруойских слоев, установленных 
И.А.дилинкевичюсои. В Латвии, в характерном разрезе на правом 
берегу р.Амула, у хут.Диммермани, сложена доломитовыми мергеля 
ми с прослоями глин и алевролитов, на поверхностях напластова
ния которых наблюдаются многочисленные глиптоморфозы по галиту 
Нижняя граница свиты в большинстве разрезов скользящая. Мощ -  
ность 6 - I I  м.

И о н и ш с к а н  о в и т а  (Joalagu a v i ta )  выделена



й,А.Далинкевичюсом (1939а,б ). Присутствие ее в Латвии уста
новлено П.П.Лиепиньшем (1954, 1959) в обнажениях по рр. Шви- 
тене и Ислица и в скв. Бежас, Балениеки и Аланда. Распростра
нение свиты показано на рис. 46. В характерном разрезе (скв. 
Якшпетери-14, глубина 16 ,0 -32 ,8  ы) она сложена доломитизиро- 
ванными известняками с реликтовой органогенно-детритовой 
структурой и волнисто-слоистыми доломитами с обугленными рас
тительными остатками.

Известняки и доломиты ионишской свиты заключают богатый и 
разнообразный комплекс морских организмов, в составе которого 
содержатся многочисленные замковые брахиоподы: C y r to s p i r i f a r  
a r c h ia c i  (И ц г о h . ) ,  0 . zadonicus L j  a s с h . ,  C. vezgan- 
s i a  l  e 1 b a ( in  l i t t . ) ,  Camarotoechia ? vezge'nsia 1 6 i 
b a ( io  l i t t . ) ,  0 . ? zadonlca H а 1 . ,  C. ? bo loo iens ia  O r b  
Chonetipuatula lacnrimoaa H a l l . ,  Plicoohonetea naoa 
(V в г п . ) ,  S chucbe r te l la  mathyrica N а 1. И другие, ПО 
зволяющие отнести эту свиту к задонскому горизонту.

Рис, 46. Схема распространения ионишской свиты 
нижнего фамена веркнего девона.

Нижняя граница свиты резкая. Доломиты и известняки залегают 
на размытой поверхности глин, глинистых алевролитов и доломим 
вих мергелей верхней части шяуляйской свиты. Мощность в южных 
разрезах около 16 м, на севере 5-? м.



К у р е а с к а я  с в и т а  (Kureae a v i ta )  выделена 
и.Н.Лиепишыием по рр. Вента, ймула, Амула (1954, 1959). В ха
рактерном разрезе скв. Сникери-8 (глубина 99-120 м) свита 
представлена доломитами с реликтовой органогенной структурой 
и волнисто-слоистыми доломитами с примесью песчаного и алеври
тового материала. В верхней части наряду с доломитами присут
ствуют песчаники, алевролиты и глины. Наиболее характерными 
для свиты остатками организмов являются замковые орахиоподы: 
C y r to a p l r i fe r  poe ta rob iac i  N a l . ,  C.brody W a n . ,  Camaro- 
toaohla  7 kureica L i  a p . ,  C.7 bordlca N a l , ,  C .g r ia s ic a  
N e l . i  P roduo te lla  harminaa I г  a с h . , P . a u r i l a t a  Ž a i 
b a (ln l i t t . ) ,  P . in f le x a  l i e ; , ,  Chonatipustu la mumbra- 
ncoaa (P h i  1 1 . ) ,  A thyris  ex g r .  ooncentr ica  (В u о h . )  
и другие, среди которых имеются виды, широко распространенные 
в елецких отложениях центральных районов Русской платфор.-.ы. На 
этом основании куроаская свита сопоставлена с елецким горизон
том фаыенского яруса.

Нижняя граница отчетливая. На размытой поверхности доломи
тов и алевритистых доломитов с обедненным комплексом организ
мов залегают доломиты с реликтовой органогенной структурой, со
держащие характерный для куроаской свиты комплекс морских ор
ганизмов. Мощность 7-18 м.

Верхнефаменский подъяруо

Верхний подъяруо фамена соответствует земгальскому и частич
но ниемарскому надгоризонтам и охватывает лебедянский, спарен- 
окий, светеский и жагарский горизонты. Верхнефаменские отложе
ния, представленные доломитами, песками, песчанками и глинами, 
подразделены на акменокую, цурскую, терветокую, шветескую и ка
тарскую свиты.

А к м е н о к а я  с в и т а  (Akmenes e v i ta )  выделена 
П.П.Лиениньшеы (1954). Стратотипический разрез находится в об
нажениях на р.Акмене. В составе свиты присутствуют две пачки 
ярко-бурых доломитов о реликтовой органогенно-детритовой струк
турой, содержащие линзы и прослои железиотых оолитов. В разрезе 
доломиты чередуются о песчаниками, алевролитами и глинами.



Среди многочисленных и разнообразных остатков морских ор
ганизмов, приуроченных в основном к карбонатным разностям, 
наиболее характерными ЯВЛЯЮТСЯ C y r to e p i r i fe r  lebedianicus 
N a i . ,  С .lebedianlcua N a l .  v a r .  alcmenenala L 1 e p . , 
C.iiekenaie L e 1 b a ( ln  l i t t . ) ,  C .poa ta rcb iac i  N a l . ,  
Canarotoechia 7 g r la e lc a  N a i . ,  C.7 akmenica L i e  p . ,  
F roduc te l la  eubaculeata ( M u r e  h . ) ,  Athyrla ex g r .  concen- 
t r i o a  B u о h. Присутствие в составе комплекса вида Cyrto- 
e p i r i f e r  lebedianlcua N a l .  позволяет отнести акменскую 
свиту к лебедянскому горизонту.

Нижняя граница свиты отчетливая. За исключением крайних се
верных районов, она повсеместно проводится по подошве доломи
тов, залегающих на размытой поверхности песчаников, алевроли
тов и глин курсаской свиты и охарактеризованных разнообразной 
морской фауной. Моп’ность 9-15 м.

М у р с к а я  с в и т а  (Murae a v i ta )  выделена 
П.П. Лиепиныием (1951, 1954). В качестве стратотипического раз
реза принят наиболее полный разрез на р.Шкеде у хут.Омики.
Свита представлена светлыми тонкозернистыми полевошпатово-квар
цевыми слабослюдистыми песками и песчаниками с прослоями гли
нистых алевролитов и доломитизированных ракушечников, образо
ванных остатками замковых брахиопод, двустворчатых и брюхоно
гих моллюсков, наутилоидей и др.

Характерные остатки организмов: Camarotoeohia 7 g r ia s io a  
N a l . ,  C y r to e p i r i fe r  degener 2 e i  b a ,  C yrtiopa ia  a p . ,  
C yrtiopa ie  achkedenaia L i  e p . ,  Schizodua a p . ,  P ro to— 
acblzodus b a l t io u a  h (1 h 1, Dolabra а о . ,  Allorlama borua- 
aioun U u h 1 . ,  Natioopaia a p . ,  Cephalopoda. Свита от
вечает нижней половине спарненского горизонта. Нижняя граница 
резкая. Проводится по подошва розовых песчаников или ракушеч
ников, залегающих на размытой поверхности алевролитов, глинис
тых алевролитов и глин верхней части акменской свиты. Мощность 
9-14 м.

Т а р в е т с к а я  о в и т а  (Tervetes e v i ta )  выделе
на в Латвии Л.С.Савваитовой (1967, 1968). Соответствует нижней 
части светеской свиты, выделенной П.П.Лиепиньшем, содержащей



резко обедненный комплекс организмов. Распространение свиты 
показано на рио. 47. В стратотипическом разрезе на р.Скуене, 
близ нас.п.Клунас, свита сложена песками, песчаниками и доло
митовыми алевролитами о остатками Rhlzocora llua  devonioum 
Н е с к е г . , P h y l lo le p ie  в р . ,  P h y llo le p ia  t o l l i  V a e . ,  
B o th r io lep is  ornata  E 1 с h w., Chelyophorua v e rn e u i l i  A g . ,  
Holoptyohius o f .  nobil iss im us A g . ,  Homacanthus sve teecs ia  
G г .  и трохилисками. В наиболее полных разрезах (скв.Якшпете- 
ри-4) представлена ритмично переслаивающимися песками, песчани 
ми, глинистыми алевролитами и глинами.

Рис. 47. Схема распространения терветской 
свиты верхнего фамена верхнего 
девона.

По объему соответствует верхней половине спарненского гори
зонта.

Нижняя граница проводится на пачке песчаников, залегающих 
на глинисто-яесч&ных породах верхней части мурской свиты. Мощ
ность 5-19 и.

Ш в е т е е к а я  с в и т а  ( š v s te s  e v i ta )  соответству
ет верхней песчано-карбонатной части светеской свиты, выделен
ной П.П.Лиепиньием (1959) и охарактеризованной морской фауной 
беспозвоночных. Свита повсеместно залегает со стратиграфическим 
несогласием на разных уровнях терветской (рис. 48).



Рис. 48. Схема распространения шветеской 
свиты верхнего девона.

Стратотипический разрез, описанный Й.А.Далинкевичюсом 
(19396), находится i a  р.Свете у г.Жагаре. В характерном разре
зе (скв.Витолы-8) свита представлена песчаниками и доломитами 
с примесью песчаного материала.

В составе остатков организмов в шветеских отложениях обнару
жены замковые брахиоподы C y r to s p l r i f e r  l a t l f o rm ls  L i  а р . ,
С. la t l fo rm ls  var .  incurva ta  L 1 e р . ,  двухстворчатые (S ch i- 
zodus а р . ) ,  брюхоногие моллюски (Bellerophon co s ta tu s  
8 о я . )  и др. В северо-восточных районах в составе свиты на
блюдаются песчаники, глинистые алевролиты и глины с крайне обед
ненным комплексом организмов, представленным в основном обломка
ми костей рыб. Выделенная свита соответствует шветескому гори
зонту. Нижняя граница отчетливая. Повсеместно проводится по по
дошве песчаников, сцементированных доломитом, содержащих либо 
своеобразные вертикальные ходы роющих организмов, либо прослои 
брахиоподово-пелециподовых доломитизированных ракушечников. В 
основании песчаников часто встречаются гальки карбонатно-глинис
тых или карбонатно-алевритовых подстилающих терветских отложе
ний. Мощность 12-18 м.

К а т а р с к а я  с в и т а  (Vagares e v i ta )  объединяет 
жагарскую и капседскую свиты, установленные П.П.Лиепиньшем. В



таком объеме в Латвии она выделена Л.С.Савваитовой. В Литве 
к жагарской свите отнесены жагарские и старожагарские слои, 
выделенные Л.А.Далинкевичюсом в 1939 г .  (Григнлис и д р ., 1971). 
Распространение свиты показано на рис. 4>. Стратотипический 
разрез находится на р.Свете у г.Я агвре. В типичном разрезе 
(скв.йитолы-8) свита в нижней части сложена песчаниками с 
обильным содержанием доломитового цемента, сменяющимися вверх 
по разрезу песчаниковидными и крепкими кварцитовидными доломи
тами с реликтовой органогенно-детритовой структурой. Доломиты 
охарактеризованы разнообразной морской фауной, в состав кото
рой i ходят замковые брахиоподы C y r to s p i r l f e r  kapeedeneis 
Ii 1 в p . , Camarotoechia ? s v e t ic a  l i e  p . ,  F l l c a t i f e r a  b a l -  
t i o a  L i e  p . ,  брюхоногие и двустворчатые моллюски, кринои- 
деи. К северо-востоку доломиты замещаются песчаниками с доломи
товым цементом, алевролитами и песками с редкими обломками кос
тей рыб.

Рис. 49. Схема распространения жагарской 
свиты верхнего фамена верхнего 
девона.

По объему свита соответствует жагарскоыу горизонту. Пижняя 
граница отчетливая. Проводится в основании пачки песчаников с 
обильным содержанием доломитового цемента либо песчанистых до
ломитов, залегавших на размытой поверхности глинисто-песчаных 
и глинисто-алевритовых пород верхней части светеской свиты. 
Мощность свиты 14-19 м.



К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н А Я  С И С Т Е М А

Каменноугольные отложения в Латвии распространены лишь на 
крайнем иго-западе. Впервые карбон в Прибалтике был выделен 
И.А.Далинкевичюсом (1939) в объеме верхней части жагарской 
овиты и залегавших выше кликолиайских слоев, которыми заканчи
вался разрез девона. Сведения о фауне, вещественном составе, 
залегании и фациальных особенностях этих отложений приводятся 
в работах Н.Барбота де Марни (1878), П.Н.Венюкова (1884), 
К.Гревингка ( Grewlngit, I8 6 I-I8 7 9 ) , 3 .Крауса ( Кгаин, 1934-1937), 
Н.Делле(P e l le ,  1937), В.Гросса (Groea, 1933, 1942, 1950).

В Унифицированной схеме (1963 г . )  в Прибалтике к карбону от
несены отложения, залегающие выше жагарской свиты, общей мощ
ностью около 130 м, представленные песчаными, пеочано-глинисты- 
ми и карбонатными породами. Их раннекаменноугольный возраст 
подтвержден спорово-пыльцевыми исследованиями, проведенными 
М.С.Станичниковой (ВНЕГРИ) по материалам геологической съемки 
(Гаврилова, Биргер, 1966). Минеральный состав песчано-алеврито
вых отложений охарактеризован Э.К.Лиелдиеной (1967).

На территории Латвии каменноугольные отложения представлены 
турнейским ярусом нижнего отдела. Принятая в Прибалтике нижняя 
граница системы совпадает с подошвой кетлерской свиты.

По мнению Л.С.Савваитовой, эта граница должна быть понижена 
до подошвы светеской свиты, так как принятая в настоящее время 
в Прибалтике граница между девоном и карбоном проходит внутри 
крупного пиемарского этапа осадконакопления (Савваитова, 1967, 
1968). Перекрываются каменноугольные отложения известняками 
пермской системы, местами пестроцветными глинами и доломитовы
ми мергелями триаса.



НИЖНИЙ ОТДЕЛ 
Т у р н е й с к и й  я р у с

Нижний (лихвинский) подъяруо

Отложения, отнесенные в Унифицированной схеме к нижнеиу 
(лихвинскому) подъярусу, подразделены П.П.Лиепиньшем на кет- 
лерскую, шкервельскую, летижскую, паплакскую и ницаскую сви
ты (Лиепиньш, 1959, 1964), которые в настоящей схеме, по пред 
ложению С.И.ЖейОы, объединены в кликолиайскую серию.

К е т л е р с к а я  с в и т а  (КеП еги в у ^ а )  расчле
нена Л.А.Лярской и Л.С.Савваитовой (1974) на три подсвиты 
(рис. 50 и 51).

Рис. 50. Схема распространения никнекет- 
лерской подсвиты нижнего карбона.

Нижнекетлерекая подсвит; в южных разрезах (скв.Ница-6, Ру 
цава-7, Нигранде-2) представлена в нижней части доломитовыми 
мергелями с отдельными прослоями глин и кшкрозерниотых доломи
тов. В верхней части сложена в основном глинами и глинистыми 
алевролитами о прослоями доломитовых мергелей. В северной поло 
ое распространения свиты нижняя часть ее , как и в южных разре
зах , более карбонатная, сложена доломитовыми мергелями и гли
нистыми доломитами с прослоями глин и тонковарнистых пбсчани-



коь.  В верхиси части преобладают песчаники и алевролиты с при
месью глинистого материала и глины.

Рис. 51. Схема распространения средне- и 
верхнекетлерской подсвит нижнего 
карбона.

Остатки организмов представлены обломками костей рыб Dipte- 
гиа в р . ,  Holoptychi.ua о f .  nob il iss im us А g . ,  B o th r io le -  
p i s  ornata В i  о h w ., Archaeacanthue в р . ,  A cantodii ,  
Kuathenopteron а р .  И ДР. '

Нижняя граница отчетливая, проводится по подошве глинисто
карбонатных пород, залегающих на размытой закарстованной по
верхности доломитов жагарской свиты. Мощность 8-Х2 м.

Среднекетлерская подсвита. стратотипический разрез которой 
находится на левом берегу р.Циецере, против хутора Павари, пред
ставлена в нижней половине косослоистыми тонкозернистыми песка
ми и песчаниками с остатками B o th r io lep ie  p av a r ien e is  L у- 
а г  в t  а 3 a ,  B .c iece re  L y a r e l c a j a ,  Panderichthys 
в р . ,  Holoptychiua c f . nobil iss im us A g . , Onychodus в р . ,  
Acantodei g e n .  e t  в p.  i n d e t .  и др. Верхняя полови
на подсвиты сложена часто переолаивающимися доломитовыми мерге
лями, алевролитами и глинами.

Нижняя граница отчетливая, проводится по подошве песков и 
песчаников о характерной ихтиофауной, повсеместно залегающих 
на размытой поверхности глинистых и глиниото-алевролитовых по-



...д верхней части никнекетлерской подсвиты. Мощность 12-15 и.
Ьерхнакетлерская подсвита выделена в разреза, находящемся 

ив правом берегу р.Вента, ниже хутора Варкали. нижняя ее часть 
оложе а тонкозернистыми песчаниками и песками с прослоями кон
гломератов, состоящих из обломков доломитовых мергелей, глин, 
карбонатных песчаников и костей рыб. Эта часть разреза охарак
теризована ихтиофауной: Devononohus k e t l e r i e n s l s  G r o s s . ,
Haplaoanthus s p . ,  B o th r io lep is  o f .  ornata  В 1 о h * . ,  Pan- 
de r ich thys  by s tro v i  G r o s s ,  Haloptyohius o f .  n o b i l i s s i -  
®us  A g .

В верхней части разреза присутствуют часто переслаивающие
ся глинистые доломитовые мергели, глинистые алевролиты, глины 
и песчаники. Нижняя граница отчетливая. Пачка песчаников ниж
ней части подсвиты залегает на размытой поверхности среднекет- 
лерских глин, глинистых алевролитов и доломитовых мергелей. 
Выделенные подсвиты в совокупности соответствуют кетлерскому 
горизонту.*

Ш к е р в е л ь с к а я  с в и т а  (S^erveles  av i tu )  вы
делена в Латвии П.П.Лиепиньшем (1954). В качестве стратотипи- 
чеокого принят полный разрез свиты в обнажении Атрайскалнс на 
левом берегу р.Вента. Свита подразделяется на две пачки.

Нижняя пачка, составляющая большую чаоть свиты, сложена 
тонкозернистыми слабое цементированными косослоистыми песчани
ками и песками, чередующимися с песчаниками, обильно сцементи
рованными доломитом.

Верхняя пачка представлена светлыми тонко-мелкозернистыми 
песчанико- и кварцитовидными доломитами, в отдельных участках 
кавернозными. Отдельные доломитовые прослои содержат обильные 
остатки окремненных водор слей типа строматолиЛв и онколитов. 
Объем свиты соответствует полностью шкервельскому горизонту. 
Нижняя граница свиты резкая. Толща песчаных отложений аалегает 
на размытой поверхности глин, доломитовых мергелей и глинистых 
алевролитов верхней части кетлерской свиты. Мощность 18-22 м.

Л е т и ж с к а я  о в и т а  ( L e t i iu  a v i ta )  установлена 
в Латвии П.П.Лиепиньшем (1954). Отратотипический разреа нахо
дится на правом берегу р.Вента против устья р.Летижа. J харак-



терном для свиты разрезе (скв.Ница-6) в основании залегают 
тонко-мелкозернистые песчаники, пятнисто сцементированные гли
нисто-доломитовым цементом, содержащие фрагменты костей рыб 
Archaeacanthus ten u iap in u s (G г . ) ,  чешуи H oloptychlus c f .  
nob iliss im us A g . ,  Panderich thys s p . ,  O ateolepidae 
g e n .  1 n d e t . ,  обломки B o th rio le p is  s р . ,  части зуб
ных пластинок D ipnoi. Свита сложена доломитовыми мергелями, 
тонкослоистыми доломитовыми глинами с маломощными прослоями 
светлых фарфоровидных доломитов и тонкозернистых песчаников.

Нижняя граница свиты отчетливая. Совпадает с поверхностью 
перерыва в осадконакоплении, установленной в кровле шкервель- 
ской овиты. Летижская свита условно отнесена к летижскому го
ризонту. Мощность около 20 м.

П а п л а к с к а я  с в и т а  (p a p ia ta s  a v i ta )  выделена 
П.П.Лиепиньшеы (195':’) в разрезе скв.Паплака, керн которой не 
сохранился. В качестве иеостратотппического разреза принят наи
более близкий разрез скв.Ница-6 (глубина 79-94 м ). Свита пред
ставлена светлыми фарфоровидными мелкозернистыми доломитами, по 
облику сходными с летижскики, доломитовыми мергелями и карбонат
ными глинами, ритмично переслаивающимися.

Остатки организмов весьма скудные. П.П.Лиепиньш (1964) ука
зывает на находки редких обломков чешуй палеонисцид и кистепе
рых. Паплакская свита условно отнесена к паплакскому горизонту.

Нижняя граница недостаточно отчетливая ввиду значительного 
сходства вещественного состава отложений верхней части летижс- 
кой свиты и нижней части паплакской. Мощность 16 м.

Н и ц а с к а я  с в и т а  (ш сав  e v i t a ) ,  выделенная 
П.П.Лиепиньшем (1959) в разрезе скв.Ница-6 (глубина 25-79 м), 
распространена на очень ограниченной площади на крайнем юго-за
паде Латвии, примыкающем к побережью Балтийского моря. Свита 
федставлена толщей розовато-серых мелкозернистых кварцевых 
песков, преимущественно хорошо сортированных. В верхней части 
присутствуют маломощные прослои глинистых алевролитов. Остатки 
организмов крайне скудные. По данным А.В.Гавриловой и Л.В.Бир
гер (1956), в песчаниках присутствуют чешуи Palaeoniacidae 
к ар бон ов ого  облика. Нижняя граница резкая. Ницаские пески зале
гают на неровной закарстованной поверхности паплакских доло- 

и т о в . Мощность около 50 м.



П Е Р М С К А Я  С И С Т Е М А  
( Т а б л и ц а  9 )

Пермские отложения в Латвии распространены в юго-западной 
чаоти республики. Северная граница площа ;и их развития прохо
дит в 20 км к юго-востоку от г.Лиепая, в районе пос.Барта, да
лее прослеживается вблизи г.Ириекуле. В районе р.Вента грани
ца располагается между нас.п.Саулгриежи и Алши и восточнее 
вблизи г.Салдус. Восточная граница распространения пермских 
отложений располагается по линии нас.п.Стури-Лиелауце.

Выход пермских отложений на подчетвертичную поверхность про
слеживается в виде полосы субширотного простирания шириной до 
2-15 км.

Пермская система стратиграфически несогласно залегает на ка
менноугольных отложениях. На значительной площади она перекры
вается четвертичными породами. В южной части площади распростра
нения пермские отложения покрываются породами триаса, реже юры.

Пермские отложения в Латвии слагаются известняками, доломи
тами и песчаниками, содержащими остатки Орахиопод, гастропод и 
пелеципод.

Мощность перми изменяется в широких пределах. Минимальные 
значения приходятся на краевые части площади распространения -  
2-5 м вблизи северных и восточных ее границ. В южном направле
нии мощность пермских отложений увеличивается до 30-55 м. Мак
симальная мощность известна в районе нас.п.Нигранде и г.Ауце. 
Дальнейшее увеличение мощности отложений происходит по мере их 
погружения под более молодые образования за пределами республи
ки.

Вопросами стратиграфического подразделения пермской системы 
в Прибалтике занимались Е.И.Люткевич (1953-1955), И.А.Далинкя- 
вичюс (1956-1958), П.П.Лиепиньш (1958) и ll.f i.Сувейздис (1957, 
1962, 1963, 1968). Последний выделил в составе пермской системы 
местные подразделения -  свиты. Пермские отложения, развитые на 
территории Латвии, относятся к науяакменской свите.

Н а у я а к ы е н с к а я  с в и т а  (Наибакшепев вч£ба) 
впервые выделена в Литве П.Я.Сувейздисом.



В Латвии свита слагается преимущественно известняками, сре
ди которых выделяется несколько литологических разностей. В 
основании свиты во многих разрезах залегают серые, мелкозер
нистые, полевошпатово-кварцевые песчаники, мощность которых 
меняется от нескольких сантиметров до 5-6 м. Количество песча
ников увеличивается в краевых частях площади развития пермских 
отложений. Выше в разрезе преобладают серые глинистые известня
ки, сменяющиеся вверх по разрезу светлыми пористыми рыхлыми из
вестняками. Среди известняков залегают прослои крепких темных 
доломитов и доломитовых мергелей.

В науяакменских отложениях найдены многочисленные остатки 
фауны, среди которых доминируют пелециподы Pseudobakewenia 
ceratophagasformis N о 1 п . ,  P. antiquaeform is N о 1 п . ,  
Schizodus t ru n c a tu s  К i  n g . S. obscurus S о w ., S . s c b lo t -  
heimi G e i o . ,  LiVeo hausmanni (G о 1 d f .) .  Кроме того, из
вестно несколько форм фораминифер Nodosaria o f . f r a g i l i s  
T s c h a r d . ,  D enta lina c f .  permiana I o n e s ,  Cornuspl- 
ra  s р . ,  Glomospira ex g r .  p u s i l l a  G s i n . ,  Hemidiscus 
o f . tra n s ie n s  T s с h e r  d . ,  Glomospira ex g r .  hemigoraifor
mis T s c h e r d .  и остракоды B aird ia  а р . ,  Healdia s p.

На основе приведенной фауны науяакыенская свита относится 
к казанскому ярусу верхней перм ! и сопоставляется с известняка
ми среднего и нижнего цехштейна Польши.

Нижняя граница свиты проводится по подошве песчаников или 
песчанистых известняков, залегающих в основании большинства раз
резов. Верхняя -  очень четкая, так как проходит в кровле карбо
натных пород перми, сменяемых терригенными отложениями триаса.



М Е Ы О З О Л С К  А Я .. Г Р У П П А  

Т Р И А С О В А Я  С И С Т Е М А

( Т а б л и ц а  10)

Триасовые отложения в Латвии распространены в юго-западной 
части на сравнительно ограниченной площади. Выход их на под- 
четвертичную поверхность прослеживается в виде полосы субши- 
ротного простирания шириной от 4 до 20 км. Глубина залегания 
кровли нижнетриасовых отложений изменяется от 1-2 до 50-60 м. 
Триас вскрыт многочисленными скважинами. Естественные обнаже
ния 1 звестны по долине р. Вента и ее притокам Луше, Заня, Лоса, 
Вадаксте. Кроме того, прослежены выходы отдельных останцов 
различной величины, которые располагаются преимущественно в вос
точной части развития триасовых отложений.

Триасовые образования стратиграфически несогласно залегают 
на верхнепермских или нижнекаменноугольных отложениях. Перекры
ваются они четвертичными отложениями, а на отдельных площадях -  
породами юрской системы.

Триас в Латвии представлен известковистыми глинами о прослоя
ми песчаников и алевролитов.

Мощность триасовых отложений в северной части площади их р ас 
пространения колеблется от I до 5 м, значительно увеличиваясь в 
юго-западном направлении. В районе пос. Руцава она составляет 
74 м.

Стратиграфическое изучение триасовых отложений осуществля
лось в последние годы П.П.Лиепиньшем (1947), Е.М.Люткевичем 
(1953-1968), А.И.Вала (1953-1961), А.А.Веножинскене (1958-1967) 
и С.Л.Киснерюсом (1963-1972). В результате исследований была вы
явлена принадлежность триасовых глин Латвии к нямунской свите 
нижнего отдела этой системы.

Н я м у н с к а я  с в и т а  ( ЦТэтопоа зчП в ) выделена 
А.И.Вала в Литве в разрезе скв.Владимиров на глубине 878
994 м.



В Латвии эта свита слагается однообразной толщей глин о 
подчиненными прослоями песчаников и алевролитов. Известковые 
глины окрашены в красновато-бурые и зеленовато-серые тона и 
содержат примесь песчано-алевритового материала. Текстура глин 
плотная, слоистая или пятнистая. В глинах наблюдаются трещины 
усыхания. В некоторых проодоях в основной массе глин отмечены 
мелкие плоские гальки глин, вытянутые по длинной оси, что ука
зывает на кратковременные размывы. Вблизи контакта с подстила
ющими верхнепермскими породами глины содержат единичные мелкие, 
хорошо окатанные гальки известняка и песчаника.

Прослои песчаников, составляющие около 25# разреза, не вы
держаны по простиранию. Мощность слоев не превышает 4 м, нреобла 
дают прослои мощноотью j ,Q I-0 ,3  ы. Песчаники зеленовато-серые и 
голубовато-серые, тонко- и мелкозернистые, полевошпатово-квар
цевые, карбонатные, глинисто-алевритовые. Текстура плотная, мас
сивная, в отдельных прослоях слоистая. Слоистость горизонталь
ная, линзовидно-прерывистая.

Мощность прослоев алевролитов, встречающихся в нижней части 
разреза, 0 ,2 -1 ,0  м. Алевролиты окрашены в зеленовато-серые и 
красно-коричневые тона и имеют глинистый, полевошпатово-кварце
вый состав.

В глинах нямунской свиты обнаружены остатки фауны, характер
ные для нижнего триаса: ia th a r i t a a  g u tte  ( L e t t .  ) .  и ж. 
aequale ( L e t i .  ) Комплекс спор, представленный B u liu iia a  
p lic a ta  U a l., A ggeralle b u llu lin o id e s  M al., A. b u llu lin ae fo rm la  
Mal. , Heocalamltea puncta ta  Mal. (Ovbellorla  p u n c ta ta ) ,  Lopho- 
t x i l e t e a  puaailua Waltz, D i l a t e r e l l a  e x i l i a  f .  ty p ic a  M al., со
поставляется с комплексом спор из цижнетриаоовых пород Литовс
кой ССг.

Граница свиты с подстилающими верхнепермскими отложениями 
четкая, так как проводится по резкой смене карбоиатных пород 
перми терригенными образованиями триасовой системы. Труднее зта 
граница прослеживается в тех разрезах, где подстилающими отдоже 
ниями являются нижнекаменноуголвные песчаники и глины. Верхняя 
граница овиты резкая: пеотроцветные пеочано-глинистые образова
ния нижнего триаса сменяются темно-серыми глинами, песчаниками, 
иногда конгломератами, залегающими в основании юрской системы.
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Ю Р С К А Я  С И С Т Е М А  

( Т а б л и ц а  I I )

На территории Латвии юрские отложения распространены лишь в 
юго-западной части, в районах, примыкающих к границе с Литовс
кой ССР. Они выходят на подчетвертичную поверхность в районе 
н ас.п . Калнишки-Сикшни-Ауцава, а также в виде небольших разроз
ненных участков -  останцов у нас.п . Дзолга -  Леяскрогс -  Никра- 
це -  Балтайскрогс -  Вегеряй. Естественные обнажения известны в 
долине р.Веита и ее притоков Шкервеле, Летижа, Ваня, Луше.

Юрские отложения залегают на размытой поверхности нижнека
менноугольных, ь рхнепермских и ниднетриасовых образований.
Почти повсеместно они перекрываются четвертичными породами.

йрская система в Латвии представлена песками и глинами.
Стратиграфическому подразделению юрской системы в Прибалти

ке посвящены работы литовских геологов И.А.Далинкявичюса (1954), 
л.А.Григялиса (1960, 1965, 1970), Л.Ротките (1966) и др. Юрские 
отложения на рассматриваемой территории относятся к нерасчле- 
ненным келловейским отложениям верхнего отдела. Лишь в крайней 
юго-западной части Латвии (окв. Руцава-7) выделены отложения 
оксфордского яруса.

К е л л о в е й с к и й  я р у с

Келловейские отложения представлены не выдержанными по про
стиранию переслаивающимиоя песками и глинами о прослоями алев
ритов и песчаников.

Пески серые, темно-серые, кварцевые, тонко- и мелкозернис
тые, глинисто-алевритовые с примесью слюды. Ё ни^ наблюдаются 
прослои и линзы глин. Мощность песчаных слоев достигает 14,6 м.

Глины темно-серые и черные, песчано-алевритовые, в отдельных 
прослоях карбонатные, пластичные, нередко жирные. Мощность прос 
доев глин составляет 7,4 м. В южном и югр-восточиом направлени
ях количество глин в раареве яруса' увеличивается.

Песчаники и алевриты имеют ограниченное распространение и 
присутствуют в разрезе в виде маломощных проолэев -  0 ,1  1,0 м.



tl района н ас .п. Калнишки-Руцава в основании нерасчлененной 
толщи келловейского яруса залегает конгломерат. Обломочный ма
териал представлен гравийными обломками и галькой кварца, квар
цита и песчаника. Мощность прослоя конгломерата колеблется от 
0 ,1  до 2 ,7  м. На остальной территории в нижней части разрева в 
глинах и песках содержится значительное количество гравия и хо
рошо окатанной гальки кварца, кварцита, известняка, отмечаются 
обуглившиеся растительные остатки и конкреции пирита и сидерита 
плоско-продолговатой формы от 2 до 10 см в диаметре.

Описанные отложения содержат остатки фауны CKytoma inaequlvei 
v ie  S o w . ,  A starte  sa u v ag ti L о r.- , P asidon ia  buohi v a r . 
litB u a n ic a  E о t  k у  t  e , Kosmoceras aculeatum E i  с h w ., 
Hauculana a p . i  n d e t . ,  L e a tic u lin a  o ppeli (W i  s h .)  
и другие, определяющие их принадлежность к келловейскому ярусу. 
Кроме того, эти отложения охарактеризованы оледующими видами 
опор и пыльцы:Зессu lin a  o rb ic u l i te  var. g la b re sca u s  m a l . ,  
Sacciiliiia variuco»aa !i а 1.» 3. apongioaa И а 1.

Нижняя часть описанной толщи келловейского яруса, вероятно, 
относится к папильской свите, выделенной А.А.Григялисом в 
I960 г .  в Литве. Среди глин и песков свиты наблюдаются прослои 
и линзы бурого угля. Они известны в естественных обнажениях по 
рр.Летижа и Шкервеле, в междуречье рр.Вента и Луше. Юго-восточ 
нее н ас .п. Нигранде максимальная мощность прослоев бурого угля 
составляет t ,7 5  м. В этих отложениях встречена скудная фауна 
ПЛОХОЙ сохранности Astarte  sauvagei L o r . ,  Nuculana s p .  i  ja 
d e t . ,  Anieocerida a p .  i n d e  t . ,  Brotzenia в p . ,  Hög- 
lundina a t e l l i g e r i f o im ia  M J a t  1 . ,  H. pentarima D e i n . ,  
Epistomina а р .  и др. Из видов, характерных для папильской 
свиты Литвы, найден лишь L en t lcu l ln a  o p e l l i s  (» i  s h .) .

Мощность свиты колеблется от 2 ,5  до 13,0 м.

О к с ф о р д с к и й  я р у с

Оксфордские отложения распространены на незначительной пло
щади в юго-западной части республики в районе нао.п . Руцава- 
Сикшни, где они вскрыты двумя скважинами.

Оксфордский ярус стратиграфически соглаоно залегает на кел



•свойских отложениях и перекрывается четвертичными образовани
ем . Он представлен песчаными слюдистыми алевритами черного 
■;вета, переслаивающимися с темно-серыми кварцевыми тонкозернис 
тыыи песками. В юго-западном направлении эти отложения замеща
ются темно-серыми алеврито-пеочаными и карбонатными глинами о 
галькой кварца и песчаника.

Описанные отложения содержат богатый комплекс моллюсков. По 
заключению А.А.Савельева, оксфордский возраст их определяется 
наличием следующих руководящих форм: A ste rte  lith u e n ic a  B o d , ,  
a .  depresaoldee 1  a h . &ют вывод подтверждается также ком
плексом фораминифер: Nodoearie. tu rb ifo rm ie  S с h w е g . ,  N.
penium W i s h .  Trocholina ex g r .  t r a n a v e ra a r l i  P a a l » . ,  
L an tlou lina  в р .,  который характерен для нижнего Оксфорда цент
ральной части Русской платформы.

Мощность оксфордских отложений в Латвии не превышает 1,6 м.



Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н А Я  С И С Т Е М А  
( Т а б л и ц ы  12 -  14)

Практически повсеместно развитый покров четвертичных отло
жений представлен главныы образом континентальными ледниковыми 
и ледниково-водными осадочными образованиями. В целой ряде мест, 
однако, встречаются и толщи межледниковых озерных, аллювиальных, 
болотных, а на западе также морских отложений, разобщающие ком
плекс гляциальных образований на разновозрастные части. Верхи 
четвертичного покрова представлены генетически разнообразными 
континентальными и морскими послеледниковыми отложениями.

Мощности покрова четвертичных отложений, как и особенности 
его строения, характеризуются весьма значительными изменениями 
по площади. Максимальные мощности, местами достигающие 200 и 
даже 300 м, приурочены к глубоким долинообраэным врезам, выра
ботанным на поверхности коренных пород. Большие мощности, не
редко превышающие 100 и, характерны также для возвышенностей, 
хотя на отдельных из них мощности покрова четвертичных отложе
ний значительно меньше. Минимальные мощности отмечаются в пре
делах равнин наблюдаемого рельефа, где они обычно составляют не 
более 20 м, а на многих участках не превышают даже 10 м.

Вследствие несогласного залегания четвертичного покрова не
посредственно на палеозойских, а в (ого-Западной Латвии на мезо
зойских отложениях выделение четвертичной системы особых за
труднений не вызывает.

Учитывая, однако, весьма значительное возрастное несоответ
ствие нижней границы четвертичной системы, принятой в СССР и 
за рубежом, необходимо иметь в виду следующее. Если придержи
ваться нижней границы четвертичной системы (одобренной в 1948 г . 
лондонской сессией Международного геологического конгресса), 
проводимой под виллафранкскими континентальными отложениями и 
эквивалентными им калабрийскими морскими осадками Средиземного 
моря, а также сопоставляемыми с ними уолтонским крагой Восточ
ной Англии и претегбленскими и амстельскими слоями Голландии, 
то следует признать, что на территории республики низы четвер
тичной системы отсутствуют. Соответственно отложения, относи



мые в Латвии к низам системы, представляли бы собой лишь вер
хи эоплейстоцена. Согласно же положению нижней границы четвер
тичной системы, официально принятому в СССР и отображенному в 
Единой стратиграфической шкале четвертичной системы и Унифици
рованной стратиграфической схеме четвертичных отложений Евро
пейской части СССР, низы эоплейстоцена Латвии могут быть отне
сены уже к верхам плиоцена неогеновой системы.

Вместе с тем для районов, подвергавшихся покровному о л ед ен е
нию, решением Межведомственного стратиграфического комитета 
(1964) санкционируется сложившаяся, в частности на территории 
Латвии, практика проведения нижней границы четвертичной систе
мы го подошве наиболее древних ледниковых отложений. Указанная 
несогласованность решений, касающихся нижней границы четвертич
ной системы, предопределяет некоторое несоответствие ее объемов 
в ледниковых и впеледниковых районах СССР и обусловливает 
весьма значительное расхождение объемов системы, принятых в 
СССР и за рубежом. Так, продолжительность четвертичного перио
да, соответствующая объему системы, принятому в СССР, составля
ет около 0 ,7  млн.лет, а в границах, одобренных Международным 
геологическим конгрессом, -  около 1,7 млн.лет.

Четвертичная система подразделяется на две крупные части 
(отделы): плейстоцен и голоцен. Необходимо отметить наличие
ряда резко различающихся точек зрения на таксономический ранг 
стратиграфических единиц, на которые расчленяется четвертичная 
система. Вопрос этот неоднократно обсуждался, в том числе в 
Межведомственном стратиграфическом комитете, но окончательного 
решения пока не принято. Имеется лишь рекомендация МСК (1963) 
о целесообразности употребления названий Единой стратиграфичес
кой шкалы четвертичной системы без каких-либо классификационных 
терминог (отдел, ярус).

Комплексы отложений, представляющие собой надгоризонты Уни
фицированной стратиграфической схемы Европейской части СССР, в 
Латвии выделяются в качестве горизонтов, каковыми они рассматри
ваются и в последнем проекте региональной схемы, подготовленном 
четвертичной секцией Прибалтийской региональной Межведомственной 
стратиграфической комиссий в 1970 г .
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ПЛЕЙСТОЦЕН

Плейстоцен делится на три основные подразделения (ярусы): 
эоплейстоцен, мезоплейстоцен и неоплейстоцен (или нижний, сред 
ний и верхний), каждый из которых состоит из нескольких гори
зонтов.

З о п л е й о т о ц е н

Древнейшие четвертичные отложения имеют в Латвии довольно 
ограниченное распространение. Встречаются в отдельных долинооб
разных врезах субчетвертичной поверхности, местами также в пре
делах некоторых возвышенностей. Выделяются два горизонта ледни
ковых отложений (латгальский и летижский) и один горизонт меж
ледниковых отложений ( жидиньский).

Л а т г а л ь с к и й  г о р и з о н т  ( L atge les  horizonte» 
выделен в разрезе Кидини (Даниланс, Дзилна, Стелле, 19646) и 
назван по наименованию региона, в пределах которого выявлено его 
распространение (даниланс и д р .,  1964).

Обоснованием выделения горизонта служит залегание отнесенно
го к нему комплекса ледниковых и ледниково-водных отложений под 
толщей эоплейстоценовых межледн 'ковых осадков. Вскрыт он на глу
бине, несколько превышающей 100 м. Латгальские отложения залега
ют на дне довольно глубокого долинообразного вреза, выработанно
го в девонских песчаниках, на абсолютных отметках ниже уровня 
моря. Они представлены в основном алеврито-глинистыми и песча
нистыми лимногляциальными осадками, содержащими в верхней части 
редкие макроостатки Chara в p . ,  Fungi, B ryalea, S e la g in e ils  sa -  
lag in o iaea  (l . ) L i  n к . , tienunculus a q u a t i l i s  L. s .  s t r .

Следует отметить также весьма высокое местами содержание 
в них пыльцы трав, достигающее 40-5ь/&. Собственно ледниковые от
ложения представлены маломощным (0 ,5  м) серым с зеленоватым от
тенком, моренным суглинком, залегающим в верхней части толщи 
лимногляциальных осадков. В петрографическом составе морены 
(фракция 1 ,0 -0 ,5  мм) отношение известняков к доломитам равно 
и ,2. Состав тяжелых минералов характеризуется значительным преоб-



паданием амфиболов.
Мощность латгальского горизонта составляет 17 ы,
Ж и д и н ь с к и й  г о р и з о н т  ( 2181*11 ЬогХгопЬа) 

выделен в одноименном разрезе скв. I I  в 1964 г . И.Я.Данилав- 
сом, В.Я.Дзилной и В.Я.Стелле в интервале глубин 83,5-182,85 м. 
Основанием для его выделения послужили выявленные по палиноло
гическим данным особенности истории развития растительности вре
мени накопления межледниковых отложений, существенно отливающие
ся от мезо- и неоплейстоценовых межледниковий, и залегание отло
жений жидиньского горизонта в глубоком долинообразном врезе, 
частично на абсолютных отметках ниже современного уровня моря, 
под тремя горизонтами ледниковых отложений. Необходимо указать 
на значительную,для континентальных межледниковых отложений 
мощность жидиньского горизонта, представленного как сапропеле
выми, так и алеврито-глинистыми осадками.

Отложения нижней части горизонта, относящиеся к отрезку вре
мени, предшествовавшему первому климатическому оптимуму, не 
представлены.

Жидиньские отложения расчленяются на следующие пыльцевые зо
ны* (снизу вверх):

1) зона максимума лещины и нижних максимумов вяза и липы, 
преобладает пыльца сосны, много ольхи;

2) зона сосны, березы и ели со значительным присутствием в 
ее средней части пыльцы ольхи;

3) зона максимума граба и верхних максимумов вяза и липы, 
преобладает пыльца сосны, в основании зоны -  ольха;

4) зона сосны и березы;
5) зона березы, сосны, ольхи;
6) зона сосны;
7) зона сосны и березы.
Зоны, характеризующиеся присутствием значительного количест

ва пыльцы широколиственных, а также зона сосны отличаются отсут 
ствием пыльпы кустарниковых разновидностей березы и спор эе1а- 
51пе1 1 а , Часто встречающихся в пыльцевых зонах, отражающих

* По Л.Я.Данилансу (1973).



ухудшение климатических условий. Значительные различия клима
тических условий времени формирования отложений отдельных пыль 
цевых зон наглядно проявляются также, например, в содержаниях 
пыльцы трав и характере осадков верхних трех зон. Таким обра
зом, жидиньское время характеризуется двумя климатическими оп- 
тимумаыи, первый из которых отличается развитием в лесах вяза, 
липы и лещины, второй -  распространением граба, а также вяза и 
липы, но отсутствием лещины. Отчетливо вырисовывается и значи- 
телвное потепление не время зоны сосны, однако широколиственные 
породы р составе лесов не появляются,

Л е т и ж с к и й  г о р и з о н т  ( b e t iz a s  h o rizo n te) 
наиболее широко развит на юго-западе и юго-востоке республики, 
где в пределах ряда участков прослеживается во многих разрезах. 
Эти отложения четко выделяются на юге Западной Курземе как бла
годаря наличию здесь покрывающих их межледниковых отложений, 
так и из-за литологического своеобразия залегающей над ним сред
неплейстоценовой морены. Верхняя часть летижского горизонта мес
тами вскрывается в обнажениях по долине р.Летижа, чем и обуслов
лено название рассматриваемого горизонта в местной стратиграфи
ческой схеме (Даниланс, Дзилпа, Савваитов, Стелле, 1964). Ле
ти же кая морена в этом районе большей частью бурая или серовато
бурая, иногда красновато-бурая» в отдельных местах почти серая.

В нижней чаоти моренных отложений летижского горизонта неред
ко встречаются различные по размерам включения подстилающих чер
ных юрских глии. Для бассейна р.Летижа, где отложения этого го
ризонта лучше всего изучены, характерна сравнительно высокая 
степень сохранности погребенного рельефа, сложенного летижскими 
отложениями. В понижениях его нередко вскрываются залежи мезо- 
плейстоценовых межледниковых осадков, а в пределах возвышений в 
целом ряде разрезов хорошо прослеживается верхняя, еильновыве- 
трелая, часть летижской морены, отличающаяся ярким кирпично
красным цветом и почти полным отсутствием карбонатов. Нередко в 
строении летижского горизонта значительное участие принимают 
ледниково-водные отложения. В отдельных разрезах по некоторым 
литологичеоким показателям моренные отложения этого горизонта



можно подразделить на три пачки.
На юго-востоке республики летижский горизонт еще слабо изу

чен. Летижская морена здесь преимущественно зеленовато-серая 
или оуровато-серая, местами серая.

В пределах равнин Средней и Восточной Латвии летижские отло
жения неизвестны и, за исключением, может быть, отдельных глу
боких понижений субчетвертичной поверхности, отсутствуют пол
ностью.

По материалам разреза Клекери, летижский горизонт местами 
участвует в строении покрова четвертичных отложений Центрально- 
Видземской возвышенности. Морена указанного горизонта здесь 
кирпично-бурая, коричневая.

Максимальная известная мощность отложений летижского гори
зонта достигает 60 м.

М е з о п л е й с т о ц е н

Мезоплейстоценовые отложения развиты значительно шире,чем 
воплейстоценовые, и в пределах рАда возвышенностей прослежива
ются почти повсеместно. На равнинах,- за исключением некоторых 
участков побережья, мезоплейстоценовые отложения большей частью 
отсутствуют. Они расчленяются на два горизонта: пулверниекский 
и курземский. Кроме того, особо выделяется улмалская овита мор
ских отложений, которая сопоставляется в целом с пулверниекский 
горизонтом, однако по объему с ним, по-видимому, полностью не 
оовпадает.

П у л в е р н и е к с к и й  г о р и з о н т  (Ри1чега1еки 
бог1гоиЪа), представленный континентальными межледниковыми от 
ложениями, вскрыт в ряде разрезов бассейна р.Летижа, а также в 
разрезах Краслава и Клекери. Полный разрез горизонта впервые 
достоверно был установлен в нас.п . Пулверыиеки И.Я.Данилансом, 
В.Я.Д8млна, В.й.Стелле в 1964 г . ,  что и послужило основанием 
для названия этого горизонта пулверниекский (Данилано и д р ., 
1964).

Горизонт расчленяется на следующие пыльцевые воны и подзоны 
(снизу вверх):



Pj- -  зона березы и сосны, подразделяющаяся на три подзоны;
P ja -  подзона березы с участием сосны и несколько повышен

ным количеством недревесной пыльцы;
P jb  -  подзона сосны с участием ели и березы;
PjC -  подзона преобладания пыльцы березы и довольно значи

тельного присутствия сосны;
Р2 -  зона сосны, ели и ольхи, подразделяющаяся на две под

зоны;
Р2а -  подзона сосны со значительным участием пыльцы ели, 

ольхи и березы;
Р2 ъ -  подзона преобладания пыльцы ели и ольхи, значительно

го содержания пыльцы сосны и берозы и появления пихты и граба;
Pj -  зона максимума пыльцы пихты, граба и широколиственных 

с преобладанием в спектрах в нижней части ели, в верхней -  сос
ны, высоким содержанием пыльцы ольхи и минимальными содержания
ми пыльцы березы; '

Р^ -  зона пыльцы сосны и ольхи со значительный участием в 
спектрах пыльцы ели и березы;

Pg -  зона березы о некоторым участием в спектрах пыльцы дру
гих древесных пород.

Мощность континентальных отложений пулверниекского горизонта 
не превышает 4 м. Основную по мощности часть составляют песча
ные и глинистые отложения начала и конца пулверниекского време
ни. Мощность органогенных отложений, приуроченных к средней час
ти горизонта, особенно представленных сильно уплотненным углепо
добным сапропелистым торфом (разрез Деселес Лейниеки), составля
ет всего лишь несколько дециметров. Очень небольшими поэтому 
оказываются и мощности отдельных пыльцевых зон средней части го
ризонта, составляющие, например, для аоны Pj 0,03 -  0 ,1  м.

У л м а л с к а я  с в и т а  ( Ulmelos a v i te )  представля
ет собой толщу морских песчаных и алеврито-глинистых отложений, 
развитую на значительном учаотке латвийского побережья (от нас. 
п.Овиши на оевера до нас.п.Зиемупе на юге), простирающуюся, по 
всей видимости, и в пределах прилегающего участка акватории 
Балтийского моря. Межмореиные улмалские отложения приурочены к 
впадине оубчетверхичного рельефа, дно которой расчленено довоаь



:и многочисленными глубокими долинооораэними врезами. йамеив- 
1ин мощности толщи морских осадков обусловлены особенностями 
рельефа и гипсометрии этой депрессии. Так, в ярибортовой поло
се впадины мощность улмалских отложений не превышает 20 м, в 
наиболее глубоких частях ее составляет 6Q-7Q м, а в пределах 
отдельных долинообразных врезов достигает 120 м. Верхняя часть 
толщи залегает выше уровня моря и на участке Улмале -  Юркалне 
вскрывается в целом ряде обнажений на современном береговом 
обрыве моря. Особенности строении верхов толщи и текстурные 
особенности осадков, обнажающихся на береговом обрыве, указыва
ют на формирование их в условиях регрессии бассейна (Вейнбергс, 
Савваитов, 1970).

Стратотипическим для рассматриваемых отложений является раз
рез Улмале (скв . 9 ) ,  изучавшийся рядом исследователей (Коншин, 
Савваитов, Страуме, 1971; ЧарамБсснава, 1971).

Улмалские отложения одноименного разреза по материалам пали
нологического изучения расчленяются на 6 слоев, формирование ко
торых, согласно их спорово-пыльцевым спектрам, отражает непре
рывный процесс осадконакопления, начавшийся в начале пулверниек 
ского времени и продолжавшийся во время климатического оптимума 
межледниковья (Ш'улмалский слой), а также во второй половине 
межледниковой эпохи. Исследования диатомоных показывают, что Ул- 
калское море, первоначально представлявшее собой опресненный во
доем, во время накопления П улыалекого слоя преобразовалось в 
солоноводный бассейн, осадки которого (П, Ш, 1У, У и частично У1 
улмалские слои) характеризуются заметным преобладанием морских 
глубоководных и океанических видов, особенно coscinodlscus 
p e rfo ra tu s  (Е h г . )  А. 0 1 .,  A ctinoptychus undulatus 
(В а 1 1 .)  B a lfs , Chaetooe'os s р . а р . ,  D lstaphanus specu- 
I ub ( E h r . ) H a e c k e l ,  и солоноводных T h s lss s io a ira  
b e l t io s  (3 r  u n) Ь s t  г . ,  Ooacinodlaous la o u s tr ia  v s r . 
s e p te n t r io n a l is  3 r  u n .

Сопоставление целого ряда разрезов улмадских отложений (Дани- 
дано, 1973) выявило вероятное отсутствие в стратотипическом раз
реза отложений, вскрытых и изученных в разрезе Сталдзене, пред
положительно представляющих собой самую верхнюю часть осадочных



образований того же бассейна. При таком сопоставлении толща 
улмалских отложений оказывается состоящей ив девяти слоев ( I  -  
У1 улмалские и I -  Ш сталдзенские), причем время формирования 
предпоследнего из них (П сталдзенского), по палинологическим 
данным, характеризовалось резким, хотя, по-видимому, кратковре
менным потеплением климата.

Основные палинологические особенности отдельных слоев улмал- 
ской свиты, сложенных в опорных разрезах алевритовыми отложени
ями (1-У улмалские и 1-Ш сталдзенские слои) или чередованием 
пачек алевритов и песков (У1 улмалский слой), заключаются в сле
дующем:

I улмалский слой -  повышенное содержание пыльцы трав (до 25)1), 
представленной преимущественно Агеет1а1э, и сильное преобла
дание среди пыльцы древесных пород сосны;

П улмалский слой -  низкое содержание пыльцы трав, значитель
ное увеличение количества спор, достигающего 30-50)», среди ко
торых преобладаютРоХуроаГвсеае. Пыльцевые спектры древесных 
пород отличаются от спектров залегающего ниже слоя лишь некото
рым увеличением количества пыльцы березы;

III улмалский слой -  одновременный максимум пыльцы граба (до 
24%), лещины (до Ив/о) и широколиственных (до 3,3%), преобладает 
пыльца ольхи (до 53%), возрастает содержание пыльцы ели;

IV улмалский слой -  максимум пыльцы ели и почти постоянное 
присутствие в небольшом количестве пыльцы пихты. Преобладает 
пыльца ольхи и сосны, систематически присутствует пыльца граба, 
широколиственных и лещины, довольно много ели;

V улмалский слой -  повышенное количество спор, представлен
ных главным образом 8 г у а 1 е э .  В составе пыльцы древесных пород 
преобладает сосна (во 83%);

VI улмалский слой -  повышенное содержание пыльцы трав (6-24%), 
в составе которых доминирует Аг1еш1а1а. Пыльца древесных пород 
представлена березой, сосной и ольхой, пыльца прочих пород встре
чается лишь спорадически;

I сталдзенский слой -  высокое содержание пыльцы трав (до 55%), 
постоянное количественно значительное присутствие снор Зе1ас1- 
пв.110 ае1ой1по1|1ез (3-22%). В спектрах пыльцы древесных по



род преобладает сосна, много березы;
П сталдэенский слой -  резкое уменьшение содержания пыльцы 

трав (до 5/Х), отсутствие coop S o l s g i n e i i s  s e i o g i n o i d e e ,  пре
обладание среди споровых P o iy p o d ie c a a e .  Одновременное появ
ление пыльцы граба (до 6Ц),  лещины (до Х4,7д) и небольшого ко
личества широколиственных, преобладает пыльца ольхи;

Ш сталдэенский слой -  высокое содержание пыльцы трав (40
50$), среди которых преобладают Artem isia и Oyperacede.
Почти постоянное присутствие спор S o ieg in e lla  s e l a g i n c l d e s ,  
в составе пыльцы древесных пород преобладает береза, много сос
ны.

Мощности выделенных слоев в опорных разрезах составляют (в 
порядке изложенного выше перечня): 1 ,6  м; 0 ,75 ; 1 ,2 ; 1 ,3 ; 5 ,75; 
5 0 ,9 ; 1 ,9 ; 0 ,7  г 2 ,8  м.

При сопоставлении пыльцевых зон пулверниекских континенталь
ных отложений с отдельными слоями улмалских отложений выявляет
ся примерное соответствие I и П слоев зоне и подзоне Р2 а , Ш 
и 1У слоев -  подзоне Р2 ъ и зоне P j, У слоя -  зоне Р^, У1 слоя -  
зоне Р^. Формирование сталдзенских слоев улмалокой толщи, веро
ятно, происходило после завершения накопления континентальных 
отложений пулверниекского горизонта. Предполагаемое частичное 
несоответствие объемов пулверниекского горизонта и толщи морс
ких осадков обусловливает целесообразность выделения последней 
в качестве особой улмалокой свиты (Даниланс, 1973). Остается, 
однако, невыясненным, является ли указанное несоответствие дей
ствительным или же возникает в результате в какой-то степени 
условного и недостаточно обоснованного сопоставления разрезов 
улмалских отложений. В то же время не может быть исключена ве
роятность отсутствия в изученных разрезах континентальных отло
жений верхней части пулверниекского горизонта и, следовательно, 
занижения его объема.

К у р з е м с к и й  г о р и з о н т  (Xurzemes h o riz o n te ) , 
сложенный ледниковыми отложениями, распространен на значитель
ной тэгоиторпи. Районы, где они полностью отсутствуют или ветре— 
чеютсп крайне редко, приурочены главным образом к равнинам Сред



ней и Восточной Латвии. На участке побережья, расположенной 
несколько южнее г.Вентспилс и представляющем собой абразион
но-аккумулятивную равнину поэдне- и послеледниковых стадий 
Балтики, отложения курземского горизонта в пределах ряда площа
дей выходят непосредственно «а поверхность и покрова более 
поздних ледниковых отложений не имеют.

На западе, особенно юго-западе, морена этого горизонта пред
ставлена синевато-серыми, серыми или зеленоватыми суглинками, 
отличающимися обычно значительной глинистостью и невысоким со
держанием в ней грубообломочного материала. Характерной особен
ностью петрографического состава грубообломочной составляющей 
является сильное преобладание известняков над доломитами.

В восточной и центральной частях республики курземская море
на обычно серовато-бурого, коричневато-бурого или серого цвета.

В ряде мест морена Курземского горизонта разобщена глинисты- 
ии, алевритовыми или песчаными отложениями, содержащими иногда 
споры и пыльцу, спектры которых, однако, не отражают четкой 
последовательности смены каких-то фаз развития раститальности.
С учетом значительного содержания пыльцы и спор в курземской 
морене, особенно на западе, отсутствия существенных различий в 
пыльцевых спектрах указанных моренных и межыоренных отложений, 
а также характера и особенностей залегания этих межморенных 
осадков наиболее вероятным представляется их ледниково-водное 
происхождение. Этому не противоречат и отмеченные в отдельных 
случаях некоторые различия состава выше- и нижезалегающих морен.

Курземская морена на западе нередко содержит фораминиферы, 
диатомовые, иногда также раковины P o rtle n d ia  a r c t ic s  G r a y .  
Это, равно как и значительная ее глинистость, низкое содержание 
грубообломочного материала, повышенное оодержание органических 
веществ и некоторые другие особенности, объясняется включением 
в перемещаемый ледником материал больших масс улмалских морских 
отложений, которые в пределах довольно большого участка непо
средственно подстилают ледниковые образования курземского гори
зонта. Мощность последнего обычно не превышает 25 м.



Н е о п л е й о т о ц е н  (с ц ц )

Неоплейстоценовые отложения, точнее образования зерхнего их 
горизонта, в значительной степени формирующие рельеф Латвии, 
характеризуются почти сплошным развитием и нередко большими 
мощностями, достигающими 80 и даже более метров. Межледниковые 
неоплейстоценовые отложения вскрыты пока только в небольшом ко
личестве разрезов. Отсутствуют неоплейстоценовые отложения на 
отдельных участках побережья, а также в пределах отдельных от
резков некоторых долин. Максимальные их мощности приурочены к 
возвышенностям и погребенным долинообразным врезам, и пределах 
рав1 ии они обычно не превышают 20-30 м, а иногда составляют 
всего лишь несколько метров. Неоплейстоценовые отложения, за 
исключением маломощных и спорадически развитых межледниковых 
осадков нижнего их горизонта, представлены как моренными, так и 
ледниково-водными образованиями, а также местами осадками аллю
виального, озерного и болотного генезиса, характеризующимися 
перигляциальныыи условиями их накопления. Позднеплейстоценовы
ми являются и образования балтийского ледникового озера.

Неоплейстоцен в Латвии подразделяется на фелициановский и 
балтийский горизонты.

Ф е л и ц и а н о в с к и й  г о р и з о н т  (Ке11с1°гхо»аз 
Ьог1гоплз) выявлен в трех разрезах восточной части Латвии. 
Однако даже в наиболее полном из них -  разрезе Фелицианова -  
(Крукле, Лусиня, Стелле, 1963) вскрытые межледниковые осадки 
по продолжительности их накопления охватывают лишь чуть более 
половины времени соответствующей межледниковой эпохи. Отложе
ния горизонта, названного по наименованию упомянутого стратоти
пического разреза П.Я.Данилансом, В.Я.Дзилна, А.С.Савваитовым и 
В.Я.Стелле (1964), расчленяются на следующие пыльцевые зоны 
(снизу вверх)*:

Г1 -  зона нижнего максимума ели (сосны, ели и березы);
? г -  зона березы и сосны с постоянным присутствием неболь-



шрго количества пыльцы ели (пыльца широколиствен
ных отсутствует);

F3 -  зоне сосны и березы с систематический участием в
спектрах пыльцы вяза, а в верхней части зоны -  и
дуба (пыльца ели отсутствует почти полностью);

i 4 -  вона дуба и вяза с постоянным присутствием пыльцы
лещины;

FS -  зона лещины и дуба с участием пыльцы липы и граба 
и высоким содержанием ольхи.

Отложения верхней части фелициановского горизонта, в послед
нее время выделенные в разрезе Рогали (Мейроно, 1972), не отли
чаются, однако, достаточно четкой сменой пыльцевых спектров, 
поэтому хорошо обоснованное расчленение на пыльцевые зоны вер
хов горизонта пока невозможно.

Б а л т и й с к и й  г о р и з о н т  ( B a l t i ja a  üo rizo b ta) 
представлен ледниковыми и перигляциальными отложениями, которые 
в пределах большинства районов составляют основную часть четвер
тичного покрова, слагают разнообразные гляцигенные и ледниково
водные формы рельефа и, следовательно, являются рельефообразую
щими. Название горизонта было предложено И.Я.Данилансом, В.Я. 
Даилной, л.С.Савваитовым и В.Я.Стелле (1964), но еще раньше оно 
было применено для отложений этого же возраста польскими иссле
дователями (B .H alicK i, 1935) и распространено в Польше и в на
стоящее время (Uöžycaki, Х967).

Сложность и неоднородность строения отложений балтийского го
ризонта, особенно отсутствие достаточно точных палеоботанических 
критериев разновозрастности отдельных частей их разреза , наряду 
о ограниченным количеством датировок абсолютного возраста обус
ловливают значительные трудности стратиграфического расчленения 
этого горизонта. Тем не менее анализ материалов изучения сбрии 
разрезов, расположенных в окрестностях нао.п.Леясциемс (Даниланс, 
1973), и возможность выделения комплекса позднеледниковых отло
жений позволяют подразделить его на три подгоризонта: леясцием- 
ский, латвийский и елгавский (табл. 13).

Деясциемский ПОДГОРИЗОНТ (Lejasoiaffla apaKsnorizcntu) вы
делен И.Я.Данилансом (1973) во многих разрезах обнажений и сква



жин, расположенных вдоль долины р .Гауя, несколько выше нао.п. 
Леясциемс, а также в разрезе Звидаиена (вблизи оз.Лубаыас). К 
нему отнесены алевриты и мелкозернистые пески, а изредка и не
которые другие разновидности водных осадков, местами содержа
щие весьма неравномерно распределенные как по разрезу, так к 
по простиранию мелкие растительные остатки, представленные 
главным образом фрагментами листьев зеленых мхов, стеблей трав 
и древесины, встречающиеся в рассеянном виде или в тонких про
слоях и небольших маломощных линзах. Леясциемские отложения ха
рактеризуются высоким содержанием пыльцы трав и спор, свидетель
ствующем о суровых, по всей видимости перигляциальных, условиях 
их формирования. Пыльцевые спектры различаются прежде всего по 
общему содержанию в них древесной пыльцы, которая в основном 
является переотложенной, так как изменения ее содержания никак 
не сказываются на соотношениях пыльцы отдельных разновидностей 
древесных пород. Определения абсолютного возраста леясциемских 
отложений участка Тилталеяо (но С***) дали следующие результаты: 
более 34 ООО лет (Ыо—318); более 33 450 лет (ЛУ-ЗПА); 34 500+ 
±790 лет (ЛУ-ЗПВ); 32 260+730 (ЛУ-159). Мощность рассматривае
мого подгоризонта от 0,25 до 6 ,5  м. Залегает он на курземской 
морене, часто на сильно размытой ёё поверхности, а покрывается 
комплексом ледниковых отложений последнего оледенения.

Залегание леясциемских отложений под покровом осадочных обра
зований последнего оледенения и меэофитный в целом облик гляци- 
альной флоры этих отложений с преобладанием представителей, ха
рактерных для флор первой половины ледниковых эпох, свидетель
ствуют о их раннебалтийеком возрасте, охватывающем интервал вре
мени в пределах 32 0о0-80 О'Ю лет тому наэад. Следует, однако, 
отметить, что выделяемые в настоящее время толщи отложений леяс- 
циемского подгоризонта представляют собой лишь самую верхнюю его 
часть.

Латвийский подгоризоат (ЬаСч^ва араЖАЬогЬго^а) -  основ
ная по мощности (до 90 м) часть балтийского горизонта -  пред
ставлен сложнопостроенным комплексом моренных и ледниково-вод
ных отложений, сформировавшихся в под- и внутрилздниковых усло
виях в послелвясцнемское время. С учетом почти повсеместного



развития и существенной рельефообразующей роди их на всей тер
ритории Латвии подгоризонт, сложенный этими отложениями, было
предложено назвать латвийским (Даниланс, 1973). Возрастные 
пределы латвийского времени в абсолютном выражении определяют
ся интервалом 13 800-32 ОоО лет тому назад. Они не лишены неко
торой условности, так как время надвигания на территорию Лат
вии ледникового покрова последнего оледенения, принимаемое за 
нижний рубеж, требует еще известного уточнения. Следует также 
выявить дополнительные критерии в связи о кеодновременностью 
этого события. В качестве верхней границы подгоризонта в насто
ящее время принята подошва раунисских слоев.

Елгавский подгооивонт (Je igavea epakäborizonos), представ
ленный своеобразным комплексом позднеледниковых отложений, к ко
торому относятся образования приледниковых бассейнов и Балтийс
кого ледникового osepa, водных потоков, связанных с этими водо
емами, а также наиболее древние слои болот и некоторые другие, 
на территории Латвии выделяется как самостоятельное подразделе
ние уже с конца прошлого столетия. .Ранг подгоризонта и присвое
ние ему названия елгавского предложены И.Я.Данилансом (1973). 
Название обусловлено весьма широким развитием этих отложений в 
окрестностях г.Елгава и выполнением здесь первых их палеоботани
ческих исследований. Формирование елгавского комплекса отложе
ний происходило в отрезке времени, начавшемся освобождением ос
новной части территории Латвии иэ-лодо. льда (13 800 лет тому на
зад) и закончившемся образованием на указанной территории сплош
ного покрова лесов (IQ ООО лет тому н азад). Рассматриваемые от
ложения характеризуются наличием в них остатков аркто-альпийокой 
флоры, отражающей перигляциальные условия их формирования.

Елгавский подгоризонт может быть расчленен на 7 разновозраст
ных слоев (Стелле, 1968). Обоснованность выделения многих из 
них, однако, пока остается весьма слабой, требующей дополнитель
ных исследований. Выделяются снизу вверх: раунисские слои, фор
мировавшиеся в интервале времени 13 100-13 800 лет назад; над- 
раунисские ( в е р х н е р а у н и с с к и е ) ,  в о з р а с т  которых составляет 
12 600-13 100 лет назад; дривиньокие ( I I  600-12 600 л е т ); ■' ли-



циомские (10 8оО-П 600) и тетельские (10-000-10 800 лет на
за д ). Палинологическое обоснование стратиграфического расчле
нения елгавских отложений заключается правде всего в изменени
ях по разрезу соотношения пыльцы трав и древесных пород. Инди
видуальные особенности спорово-пыльцевых спектров отдельных 
слоев выражены слабо или же не проявляются вовсе.

ГОЛОЦЕН 
( Т а б л и ц а  13)

Характерной составной частью покрова четвертичных отложений 
являются и различные голоценовые образовании. Основной особен
ностью их распространения (если не учитывать почвы) оказывает
ся приуроченность к понижениям рельефа. Мощности голоценовых 
отложений в целом сравнительно небольшие и только изредка пре
вышают ХО м. Названные отложения представлены как морскими оса; 
нами послеледниковых стадий развития Балтики, так и континен
тальными отложениями, относящимися к ряду генетических типов.

Голоценовые отложения Латвии принято расчленять на пыльцевые 
зоны системы Л.Поста, а нижняя граница голоцена традиционно про 
водится под отложениями IX зоны. Обоснованием указанного положе
ния никней границы голоцена служит значительное уменьшение со
держания пыльцы трав в отложениях IX зоны по сравнению с содер
жанием в отложениях, залегающих ниже. Все это свидетельствует об 
образовании в указанное время на территории Латвии сплошного по
крова леооь и установлении климатических условий, в целом свой
ственных послеледниковой эпохе. Л данному рубежу приурочивается 
также окончание существования Балтийского ледникового.озера и 
начало стадии йольдиевого моря. Одновременно с происходящим на 
этом рубеже переходом от безлесных или "парковых" ландшафтов 
верхнего дриаоа к сомкнутым березовым и сосновым лесам пребореа 
ла наблюдается резкое сокращение или полное исчезновение таких 
характерных для поздяеледниковьи субарктических и степных расте
ний, как дриада, карликовые формы ив, облепиха, эфедра, полынь, 
маревые и др.

Эталоном стратиграфического расчленения голоценовых отложе



ний на пыльцевые зоны служит средняя пыльцевая диаграмма Лат
вии, отражающая наиболее общие и характерные изменения споро- 
во-пыльиевых спектров во времени. Такая диаграмма была состав
лена М.Галениеце еще в 1935 г . Новая, значительно уточненная 
средняя пыльиевая диаграмма голоцена Латвии недавно была пред
ложена И.Я.Данилансом и В.Я.Стелле (1971). Выделяются следую
щие зоны (снизу вверх):

IX (РВ) -  зона пребореального максимума березы (9000-10 ООО 
лет назад);

УШ (BOI) -  зона бореального максимума сосны (8300-9000 лет 
назад);

УП (В02) -  зона резкого увеличения количества лещины и оль
хи (7500-8300 лет назад);

У1 (АН ) -  зона максимума лещины (6500-7500 лет назад);
У (АТ2) -  зона м жсимума широколиственных (4700-6500 лет на

зад );
1У (S BI) -  зона ольхи, сосны и березы (5900-4700 лет назад);
Ш (S B 2) -  зона суббореалыюго максимума ели (2800-5900 лет 

назад);
П (SAI) зона верхнего максимума березы i, 1600-2800 лет назад);
1*(8А 2) -  зона верхнего (субатлантического) максимума ели 

(1000-1600 лет назад);
Ia (SA2) -  зона верхнего максимума сосны (последнее тысячеле

тие).
К отложениям пребореального отрезка голоцена относятся глав

ным образом нижние слои сапропелевых толщ и торфа. Характерной 
особенностью озерного и источникового осадконакопления бореаль
ного времени являлось интенсивное формирование карбонатных отло 
гений. В атлантическое время значительно возрастает интенсив
ность торфообразования и накопления оапропелей, а в п[>еделах бе
реговой зоны моря широкое развитие приобретает прибрежно-морская 
аккумуляция песчаного материала, сопровождающаяся формированием 
целого ряда крупных пересыпей. Для суббореального этапа харак
терно формирование торфа повышенной степени разложения. Наиболее 
интенсивное торфооОрчзование и самое широкое развитие верховых 
болот приходились на последний -  субатлантический отрезок голо-



цена. Аллювиальные отложения голоцена формируют поймы и первую 
надпойменную террасу. Исключение составляют устьевые участки 
некоторых рек, в пределах которых голоценовых надпойменных тер
рас может быть несколько.

Сопоставление схемы стратиграфического расчленения четвер
тичных отложений Латвии со схемами Литвы и Эстонии (вариантами, 
представленными в Прибалтийскую региональную межведомственную 
стратиграфическую комиссию в 1970 г . ) ,  и некоторых зарубежных 
территорий, а также унифицированной региональной стратиграфи
ческой схемой четвертичных отложений Европейской части СССР при
ведено в табл. 14.



список
СТРАТИГРАФИЧМСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЛАТВИИ, 

ИМЕЮЩИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Наименование Ранг Возраст Наименование Ранг Возраст
I ? 5 Д 5 6

лдавервений Горизонт 31
Адилаская Свита °3
Адзеская " °2
Адажская Вулканоген

но-оса
дочная
толща

PH 2 '

Акменская Свита °3
Азериский Горизонт °2
Альтовские Слои 0-3
Аматский Горизонт О3
Аматская Свита °3
Амульский Горизонт Вз
Амульская Свита °3
Анчаская Пачка 4
Арукюлаский Горизонт °2
Арукюлаская Свита »2
Атзельские Слои
Балтийский Горизонт *4111
Балтинавская Свита 0^
Балдонская н

°1-2
Балдонские Слои °3
Бауские " В3
Блиденская Свита . "г
Вернадская Пачка °з
Броценская Пачка °3
Ьуртниекский Горизонт °2
Буртниексквя Свита »2
Варняйская Пачка *2
Венз'.вская Пачка Зг

Вентспилсская Пачка з ,
Вентавская Свита
Варгальский Горизонте,
Виестурекая Надсвита
Ворисиский Горизонт о3
Волховский " °1
Воореская Свита °3
Воронковская " е х
Гауйский Горизонт В3
Гауйская Свита В3
Гарздеокая Пачка 8г
Гирдияйская " вг
Гдовокая Свита газ
Данковекий Горизонт °з
Даугавпилсокан Свита °2
Даугавский Горизонт В3
Даугавская Свита °3
Дейменаская " ^2
Дегольская Пачка з,
Дзербенская

X
°3

Дрейманская Свита °2
Дривинские Слои 4111
Друвасская Пачка 31
ДоСельская Свита 3,
Дубниковокий Горизонт Р3
Дубиская Свита 32
Елгавский Подгориэонт
Елгавская Свита
Елецкий Горизонт Р3



I 2 3 ж 5 6

Хагарский Горизонт вз Котлинская Свита Рй3
Хагарская Свита п3 Колкекая Пачка 31
Хидиньский Горизонт 41 Круоиская Свита °з
Задонский И из Крустпилсские Слои 4111
Зантеская Пачка °1 Крвкайская Пачка °1
Звореская Свита

< £
Кудупский Подгори- °3

Зиемельскан Пачка о» зонт

Зирниская я °1
Куйлиская Свита °3

Зурасская Толща PH,
°2

Кукрузеский Горизонт °2
Пдавэреский Горизонт Кулдигская Свита °3
Иклаская Пачка 81

Куибриская Пачка

Икыкильская '  и
°3

Кундаский Горизонт и1
Инчукалнский Терриган- Куправская Пачка °3

но-вул- Курессаараский Горизонт Згканоген- 
ный ком Курсаская Свита »з
плекс Курземский Гориаонт 411

Имульские Слои вз Ласнамягиский Я
°г

Ионишская Свита й3 Латвийский Подгори- 4111
Ирлавская Пачка а1

0 , Латгальский
зонт

Йыхвиский Горизонт Горизонт 41
Каугвтумаский
Каллавараская
Калвенокая

Свита
Пачка

с
з 2
°1
°1

Латорпский
Лебедянский
Леммеская

N

Я

Пачка

°1
и3
3 1

Калнциемские Слои ^111
Летикский Горизонт 41

Катлешская Свита о**
Летикская Свита гл

'1
Кайлаский Горизонт

3 Лемовхская Пачка иг
Каперский И

с

» 1
Леясциемский Подгори-

зонт 4 ц г

Канарская СЙита »1 Лиелвардская Пачка
в 3

В *
Кетлерский Горизонт С1 Лиепненская п

Кеглерская Свита С1 Ливберзские Слои
3

4111
Кибартайский Горизонт -оа Лонтоваский Горизонт е 1Кликоляйская Серия Лонтоваская Свита - 9 Х
Котлинский Горизонт РЙЗ Лодеская Пачка

Ъ



I г 3 4 5 6

Лудзаская Свита ®3 Пап ильс кая Свита •>з
Лутриньская Пачка 01 Пасвалиские Слои Зэ
Лужниская N

32
01

Пилтанская Пачка °3
Леэтсеокая Свита Пиргуский Горизонт 0
Межциемская и ог Плявиньский п

°3
Мейлунская II

°3 Плявиньская Свита °3
Мининская п

аг Поркуниский Горизонт °э
Митувская Пачка За Порховскиа Слои пэМоссенская Свита ог Прибалтийский Гранулито- 

вьш ком Аг
Моэская п

°з
Мурская
Набалаский

Свита
Горивоит °3

йг

Приедулайский
плекс

Подгори-
зонт °3

Наровский п Приекульская Пачка
° 2

Наровская Свита °г Пулварниакский Горизонт ЧХА
Науяакиенская " р г Пурвиньская Пачка °3Немунелиские Слои °з Пярнуский Горизонт 0
Новаская Пачка

3 2 Пярнуская Свита р2
Ницаский Горизонт Раквереский Горизонт ° 2
Ницаская Свита °1 Раунисские Слои Чи
Нямунская " Т1 Раусвеский Горизонт
Оандуский Горизонт 0, Райккюлаский И 1

31
Овишская Свита «1 Разакнанский П о;
Огрский Горизонт вз Резакнанская Свита 0г
Огрская Свита °з Раибатская Пачка р,
Охасаареский Горизонт 32 Раитекая п 3

31
Паадлаский " 32 Риехупскиа Слои °3
Павилостская Толща Р й 2 - 3 Рижская Свита 31
Пагегяйская Свита

3 2 Рованский Горизонт «1
Пакерортокий Горизонт 01 Розанекая Пачка 31
Паплакский и °1 Роотсиколаокий К Зх-
Паплаксная Свита °1 Руибаская П

3,
Паровейская " °э Руйская п

С 1
Паакнаская Пачка ° 3 Руяокая и

*1



I 2 3 4 9 6

Саардвская Свита % Тательские Слои <4111
Сабокал Пачка »2 Тилвкеский Горизонт 0,
Салаопилсская Свита »3 Тильжеская Свита Ох
Салдуоская " °3 Тойлаская п 0,
Сакаская Пачка Тудулшшаская ■1 0 ,
Сауньяская п

°3 Тыл лас кая Пачка 3,
Светэский Горизонт в3 Удиалская Свита Ч п
Свинордские Слои сз Чудовокий Подгори- Пз
Светеская Свита °з

сз

зонт
Селийские Слои Ухакуский Горизонт °2
Сельяокая Свита Фелициановский " Ч ш
Сесавская Пачка п , Фякаская Свита °3
Онежский Горизонте-« Халликуская п

°3
Снетогорские Слои с 3 Хотнежская Пачка »2
Сиетыньская Пачка с з

°3

Цивцарекая Свита °1
Скрундская II Цирмокая Толща 0х-г~
Спарненский Горизонт 5» Шакинская Пачка
Среднекетлерская ПодовитаОх Шашупская н ®2
Стайцельская Пачка а1 Швянчанская Свита 31
Стилипайский Горизонт Ц Шкервельский Горизонт °1
Стипинайская Свита РзС Шкервалвекая Свита °1
Стирааская Пачка ^2

Шилальская Пачка а2
Стонишкнйский Горизонт Шюпильокая И

Ох
Стонишкяйокая Свита »1

Шяуляйская Свита °э
Стуриская Пачка 8а Ыхнаокая п

ах
Сунтакскаи и Ъ Эдольокая Пачка °з
Сухловские Слои Н Энгурокая 1 п

а 2
Талавокий Подгори- ь Юглаская п

80НТ Юльгазаокая Свита 01
Талсинский Горизонт «1 Юноторпская я 0,
Таурупская Свита °2 Юуруокий Горизонт а1
Таученокая п

°3 Юраская Свита 8г
Табрская п ■®1-2 Юриалская " 31
Тальшнйский Горизонт Яагарахуский Горизона ах
Гарватоквя Свита °3 йаниокий и а,
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мигматиты, грзнодиопиты, 
граноскениты и огнейсован- 
ные граниты

Восточная
Латвия
(Латгальский

массив)

Формация апо- 
клинопирокс ени- 
товых магнетит- 
кварцевых мета- 
соматитов

Клинопироксен-магнетит- 
кварцевые метасоматиты 
(среди пород пирокоеновой 
фации)

Северо
Восточная
Латвия

Амфлбсл-магнетит-кзарцевые 
метасоматиты (среди п о р о д  
амФиболитовой Фации) *

Центральная
Латвия

Формация оиотит- 
амФиболовых 
граннт-кигматв- 
тов (апобазит- 
гнейсовых)
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й И 0 Т И Т -8 М ?И б 0 Л 0 Ш е . биоти- 
товые гванитогнексы. ьшг-
матиты и граносиениты в 

! зиле весьма протяженных 
! линейных зон (сведи повод 
i амФиболитовой и пиооксев- 
! аыфиболетовой Фаций мета- 
I момизма;

Центральная 
и Северо
Восточная 
Латвия

Формация чаоно- Карнокитн к чапнокитпзжро- 
китов С зпоЬззит4 ванные гнейсы б вике не—

' значительных участков к л 
кальных зон (средь поиод 
питюксекоЕОй ссаиии мете- 
мооспизма}

неисоЕЫХ;

(Северо-
| Восточная 
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) Южная 
: Эстония
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Формация аполаб- 
радоритовых сие
нитов-гранитов 
рапакивк

(Образования вто
ричного "гранит
ного" слоя КОРЫ 
-  архейский лаб- 
радсритовьш суб
страт, нацело 
гранитизированный 
в конце нижнего 
протерозоя)

Меланократовые сиениты и 
граносиениты

Граниты рапакиви и рапакиви- 
подобные граниты с подчинен
ными лейкократовымк гранита
ми, граносиёнитамк. сиени
тами , ' гранодиоритами, диори
тами и габбро-монцсЕИтамг

(Формация лабрадо-
j РИТОЕ
((О б р азо ван и я  п е р -  
I вичного  а р х е й с к о -  ;
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1 ленные в кона«
| Е иннеге протерозоя;

I Анхиглономинеральнне , с р е д н е -  j
| крупнозернистые и порфяровкд-| 
i ные лабрадорите (регионально I 
j перекрист, 
i зернистые лас 
I слоями гасог-о-

зованЕые мелко- f
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Формация ь аег-1 
рессивной амвж-! 
оолитовой Фации|
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3  I

иотет-амшиооловне и био- 
титсвые гнейсы; реже гр ь- 
нат-оиотитсвые и гранат- 
с нллиманит-Сиотитовые 
гнейсы с кордаеритом и 
ставролитом; ортоамаибо- 
литы; редкие локальные 
зоны апобазитовых гнеиоо- 
метаооматитов

Центральная
Латвия

Апопротоофиоли- (А пооазитовы е пироксен-

lg

II
i l

т о в а я  (гн ей со 
в а я )  формация 
в пирокоеновой 
Ф апш  с наложе
нием р е гр е с с и в 
ной амФиболито- 
вой Фации

п л а ги о к л а зо в ы е , п и р р ксен -
амФибол-биотитовые , пн-
р о к сен —биотитовы е гнейсы ; 
тзеже г р а н а т —пироксеновые 
и гр а н а т -п и р о к с е н -б и о т и -  
то зы е  с силлим анитом ; 
локальны е зоны ап о б ази то 
вых гн ей со -м етасо м ати то в

Северо- 
Зосточная 
и Юго-За- 
падиал Лат
вия, Южная 
Эстония

ПротооФиолктовая 
(базит-метаба- 
зитов&.с) форма
ция. В виде о т - 
торженпев (из 
более глубокой 
и неизмененной 
зоны коры) на 
поверхности 
фундамента

Г аб б р о , г а б б р о -н о р и т к , 
кличопироксёниты, с е р п е н - 
тинизированны е перидоти
ты , .  м е т а га б б о о , г а б б р о -  
ащ иб олиты  и п и р о к с е н - 
содерж адие о р т о амфиболиты

Северо-Вос- 
точнзя Лат
вия и Южная 
Эстония
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Формация а п о л а б -  
радоритовы х г а б -  
б р о -т р о к т а л и т -  
оливинитов

(О бразсванип  в то 
ричного " б а за л ь 
то в о го "  олоя 
коры -  архейский  
лабоадоритовы й , 
с у б с т р а т ,  базиф и- 
циоованннй-оливи- 
визированны й и 
п и роксен и зи рован - 
н ш  в конце ■ сре, 
н е г о  п р о тер о зо я

Полевошпатовые и мономине- 
ральные оливиниты

Г аб бр о , габ б р о -н о р и ты , оли- 
ЕШЮЕые г а б ’б р о -н о р и тк , 
троктолиты

*  АмФиоол и би отит -  поздние м етаоом атически е  минералы, 
р азви ты е  по первичнотлу пироксену в  с в я з и  с .н а л о л ^ н н ш  
гр а н и ти за ц и е й ,

ш  В с в я зи  со сложностью строен и я  м ассива ^вы дел ен н ы е  в н ь .  
А-ормашЕИ и зоны показаны  ь  таблице не в  со о тв етств и и  v 
последовательностью их о б р а зо в а н и я , а  с о гл а сн о  зан и-лем оцу  
положенно в вертикальном  р а з р е з е  коры.
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подразделения
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горизонт

Кибартайский

Раусвескнй

Вергальский

Талсинский

Лонтоваский

Ровенский

Котлинский

М е _  с  т н ы е
3 а п а н ы й

овита

Дейменаская

Тебрская'

Вентавская

Овитокая

г

€ 2dm

€<vn

€ |0 V

пачка

"Желе
зистые
ооли-
ты"

Надса-
каская

Сакас-
кая

Подса-
каская

Дурбан-
окая

Цурасская
толща

литологическая 
характеристика и 
мощность

Кварцевые песчаники 
и алевролиты с про. 
слоями глин. 0-89 м

Глины и алевролиты 
с прослоями песча
ников. 0-65 м

Глины серые и бурые 
с прослоят бурых 
железистых оолитов. 
0-19 м

Глины алевритистые'
с прослоями алевро 
литов. 0-15 м

Кварцевые песчаники 
н алевролиты с ред- 
к и т  прордоями 
глин. 0~Зо м

Глинн с прослоят 
алевролитов. 0 -2? ы

Алевролиты и песча
ники с прослоями 
глин. 0-21 м

Песчаники, аяевршш-  
ты и глины. 0 - 6 0  м

PR.Z4
Терри-

гениая

е л ь н Д

г  и о н В н

характерная фауна и флора

‘.Vestonia c f .  f i n l s n d e n s i s  Wale. L i n g u l e l l a  c f .  n a t b o r e t i  
L i n n . ,  B a l t i s p h a e r id iu m  c l l i o s u m  V o l k . ,  M icrh vstr id ium  n o ta 
tum V o l k . ,  M. obscurum V o l k . ,  M. spinosum V o l k . ,  M. tornatum  
V o l k , ,  Cymatiosphaera s p . ,  Fterospermopaimorpha s p . ,  Alliu-r  
m e lla  b e l t i c a  Vand.,  Ooidium s p .

Ы Й

Песчаники и алевро
литы с прослоями

Туфоген
ная

глин, гравелитов и 
'меМ тов . 0 - 2 3  м

Т уфоп есчаяйкиГтуфо 
граве лит и.песчаники  
гравелиты, алевроли-  
ты и глины. 0 - 7  м

E i l i p s o c e p h a l u s  c f .  p u sch i  O rlow . ,  E , p o l i  tomus L i n n . ,  S t r e -  
D u el la  (C o m lus ll^ )  a f f .  sa m s o n o w ic z i , S .  (C o m lu e l la )  i n s o l i 
t a  N. T sc h e r n . ,  I ^ k a t i e l l a .  M ic k w itz ia  s p . ,  W estonia  c f .  f in-  
la n d e n i3  W a le . ,  IV. c f .  e l e n g a t u s  IValc.,  L i n g u l e l l a  c f .  na.t- 
b o r s t i  l i n n . , i .  c f .  f e r r u g i n e a  S a l t o r . ,  L. s p . ,  V o lb o r t h e l  
l a  t e n u i s  Seh® ,,  B a l t i s p b a e r id iu m  c i l i o s u m  V o l k . ,  B. comprea 
sum V o lk . ,  B. varium V o lk . ,  B. p seu dofaveo la tu m  E rid r .- ,  B. 
i n s i g n e  ( E r i d r . ) .  B. l a t v i e n s e  V o l k . ,  D e u n f f ia  d e n t i f e r a  
V o lk . ,  M ic ry s tr id iu m  notatum V o l k . ,  K. obscurum V o l k . ,  K. 
spinosum V o lk . ,  t<’ . parvum V o l k . ,  M. d i s s i m i l a r e  V o l k . ,  Cyma
t io s p h a e r a  s i ) . ,  B ic t y o t id iu m  s p . ,  P ter o sp e r m o p s i s  s o l i d a  
V o lk . ,  T asm anites  s p .

V o l o o r t h e l l a  ten(uie Schm., V. s p . ,  l y k a t i e l l a ,  T o r e l l e l l a  
c f .  l e a v i g a t a  L i n n . ,  H y o l . i th e l lU 3 ,  S c o l i t h u s  l i n e a r i s  H a ld . ,  
E i a t y s o l e n i t e s  a i i t iq u is s im u s  E ic l iw . ,  Y a n i s h e v s k i t e s  p e tr o p o -  
l i t u n u s  (Y an .)  So k o lo v ,  S tren u ev a  primevea BrtJg.,  B a l t i s p h a e  
r i d i u a  orb lcu lex -e  Vo 1 k . ,  B. c e r in u s  V o l k . ,  B , dubium Volk., 
B. c i l i o s u m  V o l k . ,  B. varium V o l k . ,  M ic r h y s t r id i um tornatu®  
V o l k . ,  M. spinosum V o l k . ,  M. lanatum V olk» ,  M. parvum V o lk .  
M. d i s s i m i l a r e  V olk« ,  E a b ia s tr a  miniiaa V o l k . ,  Ooidium s p . ,  
A r ch a eo d isc in a  umbonulata V o l k . ,  Tasm anitee  v a r i a b i l i a  Volk. 
Granonsarginafca squamacea V o lk .

S c o l i t h u s  l i n e a r i s  H a ld . ,  S e r p u l i t e s ,  B a l t i s p h a e r id iu m  c f .  
cexlnum V o lk . ,  K lcrh y str id iu m  c f .  p a l l id u m  V o l k . ,  M. s p . ,  
Tasm anites  v a r i a b i l i s  Volk.- , L e iom arginata  s im p le x  Naum., 
A l l iu m e i l a  b a l t i c a  Vand.

НлвНКИ типа Laminar!t e s ,  L e io s p h a e r id ia  
примитивные микрофитофоссилии^

и другие

свита

Щгрыокая
толща

ка>
g

СЧ

литологическая 
характеристика 
и мощность

Кварцевые песча
ники и алевро
литы с прослоями 
глин. 0-58 м

Донтовае.кйЯ

Воронковская

Котлинская

Гдовская

Д :Х 1 :х х .д ;1 . 'х

PR3v r

PR, kt

PRjgd

Глины и алевро
литы с прослоя
ми песчаников, 
0-88 м

Алевролиты, пес
чаники и глины. 
0-30 м '

Глины с прослоями 
алевролитов и 
песчаников. 0~44м 

Песчаники, алев
ролиты а гравели
ты с прослоями 
глин. 0-63 м

характерная фауна и флора

Tasm anites b ob row sk ii  Waz. (v a 
r i a b i l i s  V o l k , ) ,  Tasm anites v o l -  
kovae K i r i . .M icrhy s tr id ium  d i s s i  
m ila r e  V o l k . ,  M .c f .  lanatum Volk 
M. obscurum V o l k . ,  M. spinosum  
V o lk . ,  M. lubom lense  K l r j . ,  Y. 
parvum V o l k . ,  E s t i a s t r a  minima 
V o lk . ,  L eiom arg inata  s im plex  
Naum., A l l iu m e i l a  b a l t i c a  Vand.., 
D e u n f f ia  d e n t i f e r a  V o lk . ,  Qymatlo 
sphaera s p .  n o v . ,  C . s p . ,  Ooidium 
s p . n o v . ,  B a l t i s p h a e r id iu m  c i l i o 
sum V o l k . ,  B.varium V o l k . ,  B .im
p l ic a tu m  E r i d r . , B. in s i g n e  
( E r i d r . ) ,  P ter o sp er m o p s is  s o l i d  
7 o l k . ,  Pterosperm opsim orpha s p .

3 a b e l l i d i t e s  c a m b r ie n s is  Jan .  
P l a t y s o l e n i t e s  a n t iq u i s s im u s  
E icb w . ,  p .  lontowa d p ik ,  Eomit-  
c b e l l a ,  Gxanomarginata squamacea  
V o lk . ,  G.prima Naum., Taemanites  
t e n e l l u s  V o l k . ,  L e io s p h a e r id ia  B 
Leiomai-ginate s im p le x  Наши. , .Vdc 
rhy s t r i d i  um tornatum Volk

L a m in a r i t e s , L e io s p h a e r id ialu • • A,

a z m r r r a r r i r o  ■1-CtCEkfc-

e
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Оощйи стратиграфические 
подразделения

&

СЕ?

М

&
з

граптолитовая
зона

D ic e l lo g i -u p tu s  

anceps

D i  с  е 1lo g ra p  t u  s 

c o m p l a n a t u s

P le u r o g ra p tu s  

1in e a r  i s

i ic  ranograp tus  

c l i n g a n i

0 1 lm ao 0,‘tr а р t ua 
w lla o n i , 

ü .  p e l t i f e r ,  
tiemagraptua  

g r a o  i 1 i  s

G lyptograptua  

lefj t e r e t i  n scu l  us
D i d y m o g r a p t u s  

m u r e n i a o n i

Ci dymograptus 
b i f i d u s

Didymograptue  
hirundo

Didymograptua  

e x t e n s u s

B r y o g r a p t u a

ž i  “Й
tionema  

f l a b e l l i f o r m e

Региональные
■гратиграфические

подразделения

горизонт свита

х и г г х 'п х х л :
Салдусская

Поркуниский

Ниргуский

Вормсиский

Ыабалаский

с I т и
■.....
м о л н и

н ы

ин
декс

03sld

пачка

Кулдигокая

Броцен- 
'  —'г, кая

Пилтенекая^-,

Эдольская

Известняки и мергели светло-серые, глинистые, детритовые. 2 ,5 -5  м

QjKtd

C C
03к1

Oäpr

i‘ž

Известняки светло-серые, песчанистые, псендооолитовые. 0 ,6 —13,5 м 

Мергели и известняки серые, органогенно-детритовые, биоморфныв. 3 ,5 -2 2 м
Бернатская

Воореская Oi

Ракверескяй

Оандуский

Кейлаский
Йыхвиский
ИдаверескиЙ

Кукрузеский

Ухакуский

Ласнамягиский

Азерйский

Кундаский

Волховский

Латорпский

Цератопигевый

Пакерортский

Моосенская

Бдиденская

Адзеская
i
Й чЕ'Ч 
О  «
О) о

Дрейманская

Таурупская

Ggbi

ОгшЬ

02dr

02tr

Стирнаская

Балдонская

Циецерская

Зебреская

J
Каллавереская

Сауньяскал
vr

02st
Идг
Ж .

0,сс

0,гЬ

31хХХ_ГХСГ!

Г Паэкнаская

' 4 'V ,
Скрундокая'- \
II риеку ль с кая

"Черные
аргиллиты"

Зиеыельск&я

Икшильская

Шакинская

литологическая характеристика и мощность слои с  фауной

D a I m a n . ’ t i n a  m u c r o n a t a  

B o l l i a  n i e s i i r i a l e n s n  в

Мергели красновато-коричневые и зеленовато-серые. 2-10 и
Известняки буровато-серые, афанитовые, комковатые с прослоями 

мэргелей красновато-коричневых и зеленовато-серых. 2 -39 ,5  м

Мергели зеленовато-серые с прослоями красновато-коричневых. 5 -14 ,5  м

Мергели и известняки, красновато-коричневые. 3 ,4-19  м 

'Аргиллиты черные и темно-серые, карбонатные. 0 ,в -ь  м

;г:г::г ^ 4  t - f c v
Известняки светло-серые, афанитовые, пиритизированные. 0 ,4 -1 2 ,5  м
Ичпвлфияки Переслаивание известняков серых, детритовых,

серые, детритовые, мергелей и глин. До 16 м 
комковатые. До 8,1 м.

Мергели зеленовато-серые, глинистые. До I I  м

Аргиллиты черные и темно-серые, карбонатные. 0 ,7 - 4 ,5 м

Мергели зеленовато-серые, глинистые. 1-4 м

Известняки и мергели серые, органогенно-обломочные, с маломощными 
прослоями метабентонитовых глин. 2 ,9-15  м

Известняки серые, детритовые, с нечеткими волнистыми прослоями
мергеля глинистого темно-оерого. 12 м  _________________

Известняки серые, с четкими волнистыми пропластками темно-серой 
глины или мергеля. До 20 м

Известняки серые, с красновато-коричневыми пятнами, глини-
_ юыб.-.5=10 ж ______________________________________________________
Известняки красно-бурые, комковатые. 7-17 м

Крюкайская

Зантеская

Калвенская

Зирниокая

Кумэриекая

Дутриньская

Известняки красно-бурые и зеленовато-серые, пятнисто-окрашенные. 6-7 м 

Мергели зеленовато- и темно-серые. До 25 м

Мергели красновато-коричневые. 13-32,5 м

Глины красновато-коричневые. 1 ,5—Х4,,5 м

Глины зеленовато-оерые, с прослоями красновато-коричневых. 3-12 м 

Глины красновато-бурые, с прослоями зеленовато- и темно-серых. 3-15 м

'Переслаивание глин красновато-коричневых и зеленовато-серых. 1 -5 ,5  м 

Глины зеленовато- и темно-серые. 1 -5 ,5  м 
Песчаники светло-серые. 0 ,1 - .? t5 м

P a nder ia  n.egalcphtblma -  

Leperdi t e l l a  g lo b o s a

T r e t a s p i s  s e t i c o r n i s  -  
P r i m i t i e l l a  a n s i e n a i s

Flex ica lyraene  je m tla n d ica -  

Sigm obolb ina oaraarcta  

Parapyxion sp p .

S t e u s l o f f i a  o o s t a t a -  

Aaaphus lud ibundus

S t e u s l o f f i a  l i n n a r s e o n i -  

I l l a e n u a  s c h r o e t e r i

P i r e t e l l a  t r i d a c t y l a

U e g i s t a a p ia  g i g a s  - 

АзарЦиа ran icepa

M e g ia ta sp is  l im b a ta

P t i . a n g u a t l f o l i u s  elcngatua 
Ph. dsnsus

D .b a lticu a
T. spproxim atus -

T. p h y l lo g r a p t o i d e s

Bryograptus  -  

Cloppgraptua

характерная фауна
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D alm anit ina  mucronata b r o n g , , B r o n g ia r t e I l a  p ln ty n o t a  D, i . 1 ,. 

B o l l i a  m ezv a g a r en s is  G a l l . ,  B, m ezmnlensia G a i l , ,  Aecljuir.; 

c i e e e r e n s i s  G a i l .

P a nder ia  megalophtalma L i n n . ,  T r e t a s p i s  la t i l i r a b u a  ( L i n n . ) .  

L e p e r d i t e l l a  g lo b o sa  S a r v ,  ü i c r o o h e i l i n e l l a  b l i d a n e n s i o  

G a i l . ,  U h a k ie l la  m a g n i f ic a  Sarv

T r e t a s p i s  s e t i c o m i s  ( H i s . ) ,  Parapyxion subovatum ( T h o r a l , )  

P r i m i t i e l l a  a n s i e n s i s  G a i l .

F le x ica ly m en e  j e m t la n d ic a  T h o r s l . ,  Xonchodomas r o s t r a t u s  Sara ,  

Sigm obolb ina  camarota J a a n . ,  K in n e k u lle a  h e s s la n d i  Hena.

P le x ica ly m en e  j e m t la n d ic a  T h o r s l . ,  Lonchodomas r o s t r a l u o  
S a r a ,  Parapyxion subovatum T h o r s l , ,  P r i m i t i e l l a  a n s i e n s i s  
G a i l . ,  D icra n o g ra p tu s  s l i n g a n i  Garr. ’

F le x ie a ly m e n e  je m t la n d ic a  T h o r s l . ,  S igm obolb ina camarota  
J a a n . ,  Klimpbores зр .

Asaphus lud ibundus T o r n q . , S igm oopois  lamina Sarv ,  
E u p rim itee  l o c k n e n s i s  T h o r s l .

Asaphus lud ibundus T ornq . ,  Ogmasnphus a f f . p r a e t e x t u s  ( T o r n q . ) , 
S t e u s l o f f i a  e o s t a t a  L i n n . ,  P o l y c e r a t e l l a  kuckerairma Bonn.

P s e u d o b a s i l i c u s ?  b r a c h y r a c i s  T ornq . ,  11 la e n u s  s c h r o e t e r i  j

(Holrn), S t e u s l o f f i a  l i n n a r s s o n i  (Кгаиве)

Asaphus p la t y u r u s  A n g . , P i r e t e l l a  t r i d a c t y l a  Jaan .

M e g i e t a s p i s  g i g a s  Ang. , M. ob tuaioauda Bohl . , Asaphus ex g r .  
expansus S c l im id t . ,  A .r a n ic e p s  Dulra. ,  P i n n a t u l i t e s  procera  
Kumia. '

t l e g i s t a s p l s  l im Bäta ( B o e c k . l ,  Sympliysurus“ pa lp šb r ö su a  ( 6aüif,’) , 
T a l l i n e l l i n a  p r im ar ia  (Õ pik ) ,  Ogmoopsis яр. ,

Megiafcaspia e s t o n i c a  ( T j e r n v . ) ,  tl, p l a n i l im b a t a  A u g . ,  

T a l l i n e l l i n a  p r im aria  (Õpik)

C eratopygs  f o r f i c u l a  S a r s ,  B ryograptus  s p . ,  C lonograptua s p . ,

Obolus apollinifl (EichwTT

Хвученская
Адидас кая 
Дудзаская
'Балтвнавока
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литолсгическая характеристика и мощность

' П

Известняки серае ТНЫва ь fA,
Известняки серыеуг . с т ы в  Ёлш1 ■ с^юис1.
Известняк и и ми у г boi и серые. гл И;щст iie «л pq»j 
Известняки ое.'в. . »:о,.я .-...птые, о падерхаостя:'

<*. -iiii ..h__
iSWiBS,8.5»

О ,hl Известняки о

0 , т

Oi ml

02ш£

глянистие н
О hi

VpUrj ,

ицс,
‘ К ,

Известняки се 
2 8 , 5 - 4 3  м.

Ме рг а;-: и з еле но и • • ? о-с е ры с п ;т, з в г- ♦:

НЗьЬстННКИ Серые, тонко— k i-iõflüi 
вые,, комкиьатне, нирктязирован! 
и поверхностям*! разычвя* §2,5 i

ТНЯ1СЗ

Мергели зеленов! 
прослоями сероj

■СерНе, ГЛИННС.
извесгнлкн. 33-

Uo j
4 о

т

0, tl

o a t s

1ш .1-аэескай

O.slj

Ü,jig

Переслаивание иэвеотнякоь серых, 
комковатых а мергелей, зеленей

вода
атс- 42  и

Известняки и мнргз.ли пеотроокони 
и красHOBaTti-dyjiHe, комковатые.

Известняки краок-'г-атс -о д а е , п*ю 
комконатые

V  *х!СЛ."ШТМ И ПбОЧсШИК»! ГЛНуКОНЯ'Гоь

I AiiliiU , 11С IvU « 1 , 5  М

Переслаивание песчаников и глин

; liiiliii , 
10 М

uri iit i«

характерная фауна

Holorhyuchua g ig i in te u a  Kiaer

1 l a t i ' boi b ina  p la n a  (Krause) , Uhakifella  m a g n i f i c a  S a r v ,

S t e u s l o f f i n a  d iv a r s a  ( K . S t . ) ,  U i c r o o i i e i l i n e l l a  b l id e u u n s i a  

G a i l . ,  R e c t e l l a  in o r u n ta  i i e c k . ,  "Dalmanella" e s t o n a  H y so g . ,  

Fiiöo ta rrypa s u l e v i  Jaan.

B i e v i  b o lb in a  Jiaiorpha dimorpba S a r v ,  fd s t o b o lb i n e  nabalür is ia  

S a r v ,  F i r e t a J l a  ecmsea Õpil;, T v a e r e n e l la  e x p e d i t a  З а ; »,  

F oraiiiehbllü  p a r k is  l l e c k . ,  P la t y s t r o p h i a  dentana l a t a  A l i c l . . ,  
Or t i i i s  l y c k l io lm ie n s i s  Wysog.

Cheaimops e x t e n s u s  B o e c k . ,  A tra cto p y g e  d e n ta ta  (Eamarck), T a i -  • »
l i ;n n o p a iu  o v a l i s  O ra sp . ,  T, iev / ioa  E a c k . , T.? gra n d ia  
C r a a p . , P o l y o e r a t e l l a  sp in o sa  Sa rv ,  B i c h i i i n a  prima l l e c k , ,  
Hs‘O t s i t r e l l a  b i s u l c a t a  Sa rv ,  P arapyxion  d iz r u n g e n a i s  G a i l . ,  
Ho’’v e l l i t e s  w e a en b erg en s ia  ( A I , ) ,  S o w e r b y e l la  a f f ,  re.cga-  
v e ;r e n s i s  Hoob. , l e p t a e n a  r u g o a o id e s  Orasp. , Pentagono-  
cy T c l icu s  k e g e l e n s i s  Y e l t .

Asapilius lud ibundus T o r n q . , Ainpyx e o s  ta tu a  ( B o e c k , ) ,
S t i c u s i o f f i a  e o s t a t a  L i n n . ,  P o l y c e r a t e l l a  L ucktr3 iuna (Bori .)  
S i ,  jaoopai o o b l iq u e  j u g a t a  (Schm .) ,  G lo s s o r t h i s  l i n d a  OpiV, 
R i . e t n a c r in u s  m&rimua (!pik, I l l a e n u e  s c h r o e t e r i  (H õ lm .) ,  T. 
in i ter ia ed iu s  ( H o lw . ) , S igm oopois  p erp u n eta ta  Õpik, l ih a k ia l -  
la i  coaloieor.ia  Õpik, s t e u s l o f f i a  l in n a r a o ij i_ (K ru u se )  . • 

P i r e > t e l l a  t r i d a c t y l a  J a a n . ,  E up r im itea  e f f u s u s  J a a n . ,  B. bui*sa 
(Kirause)

lo n c -b o p r lm it ia  ganunae Õpik, T-rotall  ' n e l l a  g r e w in g k l i  ( B b c k . ) , 
S t t e u e J c f f l a  p o ly n o d u l i f e r n  ü e a s l . ,  O;?uoopsis veapei  i S e r v ,  
O,. v a r i a b i l i s  Sarv

ObJttila apol i i ui o  (Eicte . )
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Общие
стратиграфические подразделения
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io (принятые в СССР, 1975 г , )

Pristiograptus tranegrediens
Monograptue perneri
Monograptue bouceki

О Colonograptua lochtovenaia 

Monograptue for-moeus-

К

Й „ Monograptue“ultimus

ш

и
ч

Heocuaullograptinae

р «о Saetograptua leintwar-di-

ф
р0
1

nenaia
Priatiograptua tiLmeacena

« lobograptua scanicue
' NeodiverBOgi’aptue nilesoni

as

CJ tA g Monograptue ludenais 
a.
n Cyrtograptus lundgreni

** О Cyrtograptus ellesae

t «

ASi !
й

Cyrtograptus linnarsoni 
g Cyrtograptus rigidus
pо

0 w l i §05 g  Monograptue riccartonenoie

Oi и P. &J
Cyrtograptus murchieoni 

3 Cyrtograptus centrifugua
О tt> И

i* p.
f t

р

tr.
Monogruptus crenulata

Monograptue grieetonienala
Р» о Globosogiaptus crispua

rtj m g Spirograptus turriculatua

ц Raetritee maximus
Л А о CD

X I

Monograptue aedgvticki

Й
к Demirastritea convolutus

% 1 р05ао

*3 -

3 1Monograptue 
i Prietio -i argenteus 
“ graptus 1 Demirastritee 
о gregarius! magnus

Demiraetrite a 
| triangulatue

Coronogi-aptus cyphus

! Cystograptus vesiculosus

Akidograptus acuminatus

____
Glyptograptus pereculptus

Региональные 
стратиграфические подразделения

горизонт

Охесаареский

Каугатумаский

Курессаареский

Паддлаский

Яагарахуский

ЯанискМ

Адавереский

Райккшаский

Юуруский

граптолитовая
зона

Роотсикаласжий

i i fortuosue

М .bal tic ив

M, tauragensls

L. scanicus - 
L.progenitor

ü . n ile s o n i

Й. lu d e n e i s  
0. naesa 
M. teetie 
C. radiane 
C. perneri 
C. flexilie 
S. actennalari us

M, riccartonensie 
C, mnrchieoni 

bohemious

O .s p i - j  M .g e in i  t z l  
r a l i  sj M.parapricdus 

M, g r i t e t o n i e n e i  i
G. crispus
S. t u r r i c u l a t u e

fi» l i n n a e i

A. s ed g w ick i

M e c

3 a n 

свита

Юр&С л

Мининская

Нагегяйская

ДубйСШ !

D. convolutue

D. t i  i  angulatus

C, cyphus

D. c o n fe r tu *

]

Юрманская

Доб ель екая

Саардеская

ash
О з Р

И Л Р И К 11 J1 .0 Н И й и и
— V -

Н Ы е И В П О М а т и ь е п о д р а н и я

а д н ы у ö р е

S2jr

Sjnin

52РйГ

S2db.c

S irž

S,]f m

S,db

S .sd

пачка

Лужниская _ 
Гаоздеская

Вензавская
Гир,джяйская

Варняйская

Шилалъскал ’

Вентспилсская
Митувская
Энгурская
Новаская

Шешуиская

Анчаская

Юглаская

Гшхлаокая

Ирлавская

Дегаяьская

Ремтская
Стуриская

местная
зона

N. jurassica

O rcofabella  ар 
V enzavella ар.
N. tuberculata

N. alia - 

Н. margaritae

H.antercvelata 
N. nutans
JTTctenophora- 
N. lauena ia

Cr. ezerensie

Or. lietuvenais

(Курземская позднесилурийская впадина, южный склон Южно- 
_________________Эстонского птогиба)______ ___________ -___

литологическая 
характеристика 

и мощность
Известняки детритовые. 3-16 м 
МергелйТДивестшГкй. "Э-ЛДТм_  
Известняки биоморфные, комкова

тые. 22-41 м
Мергели. 29—17 м

Известняки глинистые. 34 м 
Мергели с прослоями известня

ков. 31 м

Известняки биомоиФные. 12-50 м
Известняки глинистые. 20-44 м
Мергели комковатые. 37-66 ы
Известняки комковатые. 7-21 м

Мергели серые с прослоями извест
няков. 158 м

Известняки "полосчатые". I м

Мергели доломитовые темно
серые. 71—119 М

Мергели известково-доломитовые, 
тонкослоистые. 24-40 м

Мергели известково-доломитовые 
глинистые зеленовато- и темно- 
серые. 12-29 м

Глины карбонатные (мергели гли
нистые) известково-доломитовые 
зеленовато-серые и красновато
коричневые. 1 4 -2 6  м

Глины уплотненные карбонатные 
("аргиллиты") темно-серые и чер
ные, тонкоплитчатые, с прослоями 
известняков. 5-22 м

Мергели, известняки. 2-18 м. 
Известняки комковатые. ЕР-44 м

jcapaKTepnafl Jayna

Nodibeyricfcia jurassica Gail.f 
N.tuberculata (Kldeden),Orcof& 
bells testate Gail., Kloedetüa 
leptosoma Mart..Kataporu* sp,

Reobeyrichia alia Gail., iroati- 
ella pliculata Mart.,Hemeielia 
margaritae Gail.,

Sypidulu magna Rybn. Undulirete
balticum Mart., Neobeyricbla
nutana Mart,,JJ.ctetiophora Mait.. 
N.lauenais (Kieaowl

Craapedobolbina ezerensis Gail., 
C.lietuvensis Gail..Priatiograp 
tus tumesceneOHood).Saetograp- 
tus chlmaera(Barr.),Monograptue 
uncinatua Tullb.,M.micropuma 
(Jaek) Heodiveraograptua nilsao- 
ni(Lapw.)_____________  ___

В о т о ч н ы й с у б р е г и о н (Южно-Эстонский прогиб)

Xsorthi« o v a lis  
(PaSk.).Macryp 
e ilo n  ea lter i-  
anum (Jones),
Neobeyricbla 
buchiana (Jo
nes) ,Thelodue 
pervidens Ag.

Rhipidomel loide*  
c f  .hybrida 
(Sow.) (IaortW s 
p arvu lu s  
(Rybn. ) ,  
Cyrthla expor- 
recta  (Wahl.)

Monograptue ludenais Murch., 
P ristiograp tu s ja e g e r l, H-.R.W. 
Gothograpua naesa (Holm)

Monograptue t e s t i s  (B arr .),
Cyrtograptus lundgreni T u ilb ,, 
C.radiane Törnq C. perneri 
Bou5., Monograptue f l e x i l i e  
E lles

Monograptue riccertonenaia
(Lapw.), Cyrtograptus murchieo 
ni bohemicus BouS..Monoclima- 
cia  ex g r . vomerina (Nlch.)

I

Wonograptua 
flem ingi 
( S a l t . ) ,  Но 
noclim acif 
flumendosae 
G ort.P rlstio -  
graptue ex 
gr. dubius 
(Suese), Mono- 
graptus p rlo-  
don (Bronn.)

Stornatograptua grandis (Sueae), - 
guetidaus E. -W., Monograptue ex 
(Bronn), M. v e les  (R ic h t.) ,  
n odifer (Tornq,), S.exiouua  
noclim acie ex gr. crenulata  
s ia  (N ich .), P ristiograp tu s  
Spirograptus tu rricu la tu s  
lograptus ex gr . palmeus Barr.

Monograptua sed g w ic k i(P o rtl.) , —  
a ca la r is (H ia ), Orthograptua 
N ich ,(Petalograptus ex gr. 
Dem iraatrites convolutue (His i. 
latus(H erk .) ,  Monograptue 
(McCoy), Ccronograptus gregari 
tee approximatu» Pem .

R e t io ll te s  an- 
gr. ppiodon 
Streptograptus 
(N ich .) , Mo-  
В. grieston ien -  
nudus (lap w .), 
(B a rr .) , F ets-

Climecograptu* 
insectiformis 
foliumCHis1. ) ,  
D.ex gr.trlangu- 
lobiferuB  
«■(Lapw *.) , R a s tr i

C1 imae ograpt us medius Tornq., C l.~-Tec tangul ari»  
(McCoy).Coronograptus cyphus (lapw.)

S

па*? ка
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Iv
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литологическая 
характеристика и 

мощность

Румбзская

Стайцелъ-
ская

Стуриская
Р ош ш взя 
Руяская

характерная фауна

Доломиты кавернозные 
и глинистые

Мергели зеленовато
серые с линзовидныш 
прослоями известня
ка. 60 м

"Доломиты известкови- 
стые. 10 м ______

Известняки комковатые, 
слоистые. 91 м

Леммескал Мергели. 29 м

Иклаская Известняки. 25 м

Колкскзя Мергели, известняки.6 м

Oktavites upirelis 
(Gein.). М.veles 
(Rieht.), Strep- 
tograptue exiquua 
(Nich.), Spirograp- 
tüa turriculatus 
(Barr.)

Известняки комковатые 8м
Mci-гели, .пестрые. 1,4 -38. и
Известняки.

Т Т  "  

-■ -.1-

И.

Reeserella concavocon- 
vexa (Twench), Clima- 
cograptua acalaria 
(His.5,PeeudoclimB- 
cograptua hughesi 
(Nich.) Demiraatri
tes ex gr.triangula- 
tua (Hark.).Corono-

fraptua gregariun Lap».), Petalograp- 
tus minor Ell e a ___

Ccronograptus cyphus 
(Lapw.),Dimorpho- 
graptus confertus 
(Nich.) ,D. awana 
toni (Bapw.)

Dlcoelosia bilo
ba (Linn), On- 
niells trigona 
Rubei, Sower- 
byella undula
ta (Salt.) , 
Olaaeia minuta 
Rybn., Lear -

fe l l a  a c ie s a  
S a l t . ) ,  Pen- 

tam erus ob lon
gus (Sow,) ,  
Z y g o s p i r a e l l a  
d u b o ie K V e m .) 
P le c to d o n ta  
e x c e p t io n i s  
Rybn,,Dalran- 
n e l l a  n e o c ra s -  
aa(N iW f.)., 
Longiecu la  
am ith i  (Jones)  
M ic ro ch e l -  
l i  c e l l a  v a -  
r i o l a r i e  
(N e c k . ) ,A l th a  
modesta N eck .,  
Faraprimitla 
b i p u n c ~  1 -ata Ifenn

OisL Oi BI
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Антологическая характеристика и мощность

Западный субрегион ! Восточный субрегион
    —

Песчаники, пески красные и желтые, косослоистые; 
алевролиты пестроцветные, прослоями фиолетовые, в верхней 
части с железистыми оолитами; глины красно-бурые и серые; 
конгломераты. 30-100 м

С. Алевролиты пестроцветные, кар
бонатные; песчаники красно
цветные. 30-60 м 

I .  Песчаники квасные и бурые; 
глины, мергели. 1 1 -2 0  м

Песчаники красноцветнне, косослои
стые; алевролиты пестроцветные, 
глины. 40-00 м

4 . Песчаники с п а е  о глинисто-доломитовым цементом; алевролиты, доломито
вые мергели пестроцветные. 60-30 м______________________________________

Доломитовые мергели, доломиты, алевролиты серые. 38-00 м

2 . Доломитовые мергели, глины темно-серые, песчаники серые (в основании). 
20-60 м

.Глины серые, доломитовые мергели, гипсы, брекчия (в  основании). 10-45 м

П есчаники белые и сер ы е , прослоями оолитовы е; алевролиты 
зе л ен о в а то -с е р ы е  и бурые; в нижней части конгломераты 
м ел ко гал ечн ы е , в кровле  -  доломит или известняк с трещинами 
усы хания. 1 7 -6 0  м

песчаники серые; алевоолиты 
серые и бурые; доломитовые мер
гели и глины серые; доломиты

серые, песчанистые. 15-50 м

Песчаники красные и серые; алевролиты 
пестрые и серые; глины темно-серые, в 
восточном районе -  красные. 11—150 м

п х с
1есчаники и 
алевролиты 
красно-бурые, 
с ер ы е ; м ергели  
алеБГЖ тистые, 
к о а с н о в а т о -0 у -  

__ рые и з е л е н о в а -  
с—седы е; доломиты. 

82" к
—

(Алевролиты, пес
чаники, мергели.

) До 60' к

характерная Фауна и флора

Западный субрегион Восточный субрегион

P y c n o s t e u e  t u b e r c u l a t u s  ( R o h o n ) ,  G a n o s t e u s  s t e i l a t t u s .  R o h o n  
T a r t u o s t e u s  m a x i m u s  M a r k - K u r i k ,  I s a m m o s t e u s  b e r g i  ( O b r . ) ,  
H o l o n e m a  h a e r m a e  i l a r k ,  C o c c o s t e u e  m a r k a e  O . O b r .  , A c t m o l e p i e  
m a g n a  E a r k - K u r i k ,  H o m a c s n t h u s  t a l a v i c u e  L y a r e k a y a ,  A s t e r o -  

.J . e p i . s  d e i l e l .  G rp B S ,  H a m o d u s  l u t k e v i t s h l  O b r ,  .

P y c n o s t e u e  p a u l i  l l a r k ,  P . p a l a e f o r m i s  P r e o b r . ,  P s a m m o i e p i s  
p r o i a  M a r k ,  H o l o n e m a  o b r u t s h e v i  l l a r k ,  C o c c o s t e u e  g r o a s i  
O . o b r .

f e i c a r i n a t i n a  b i c a r i n a t a  ( A u t . ) ,  S M z o s t e u e  s t r i a t u s  G r o a c ,  h o m s -  
c a n t h u s  g r a c i l i s  E i c h w . . S y c i d i u m  p a n d e r i  K a r p . , 3 . v o l b o r t h i  K a r p  

- T r o c h i l i s c u s  b u b l i f o r m i s  K a r p .  . H y m e n o z o n o t r i l e t e a  B f i a u n t i Y U c  h.as
S h i z o s t e u s  s t r i a t u s  G r o s s . K i l l e r o s t e u s  o r v i k u i  ( G r o s e ) . A s t e r o -  

l e p i s  e s t o n i c a  G r o s s . G l y p t o I e p i s  q u a d r a t a  E i c h w .
M i l l e r o s t e u s  o r v i k u i  G r o s s , B y a e a c a n t h u s  d i l a t e t u e  E i c h w . . A s t e r o i e p i s  

e s t o n i c a  G r o s s , G l y p t o l e b i a  q u a d r a t a  K ich e ., Gyroptychius g ro ss i
Vorobveva

D i p t e r u s  s p . j O r v i k u i n a  
K a u m . , R . p a r v i m a m m i l a r i

sp..ftetusotriletes devonicus Kedo, A, gibbero sus 
is Kedo.Hymenozonotrlietes. eximiir (Alieni

S c h i z o s t e u s  h e  t e r o  1 e p i a  ( P r e o b r  Л  . P s a m m o l e p i s  t o r i e n s i s  L i a r k - X u r i k ,  
A c t i n o l e p i s  t u b e r c u l a t a  A g .  . i b u r i .....................................................u r e l u s  t a l e i e n e i s  V o r o b y e v a . G y -
  ________  ’i c u s  V o r o b y e v a , H y m e n o z o n o t r i l e t e s  e n d e m i c u s
T s c h i b r . . H . p r o t e u e  K a u m . . H . e p i n o p u s  K a u m . K . p o i y E c a n t b u s L a u m . . r e 
t u s o  t r i l e t e s  s i m p l e x  K a u m . . R . p i c h o v i i  K a u m . . R . s t e r l i b a n c h e v e n s i s  
T s c h i b r . , S t e n o z o n o t r i l e t e s  e x t e n s u s  K a u m . v a r . m a j o r  K aum .  , A c a n t r . o -  
t r i l e t e s  p e r p u s i l l u s  K aum .

S f t a m o l e p i s  s p . . D i p l s c e n t h u a  b e r z i e n s i s  L yarek aya ,C K e i r a c a n t h u c  
b r e v i c o s t a t u s  G r o s s , A c a n t h o d e s  d u b l i n e n e : 3  S t a u f f e r , L a i m a  l a t g a -  
l i c a  G r a v i t i s . L e i o t r i l e t e s  n i g r a t u s  K a u m . . L . m i c r o r u g o s u s  ( I h r . ) .  
K a u m . , T r a c h i t r i l e t . e s  s o l i d u s  B a u m . , T . o u s 3 i l U 8  K aum . . S P e n o z o r . o t r i -  
l e t e s  f o r m o s u s  K a u m . . H y m e n o z o n o t r i l e t e s  e n d e m i c u s  T s c h i b r .

S c h i z o s t e u s  s p . . P o r c l e p i s  s p . . P s y l o p h y t o n  c f .  a r c t i c u m  H o e g . ,  
T a e n l o c r a d a  c r . l a n g i  S t o c m . »Coocsohia c f .ca led o n iea  Edw., 
E m p h a n i 3 p o r i t e s  r o t a t u s  M c . G r e g o r , S t e n o z o n o t r i l e t e s  ex tensus v a r .  
m i n o r  K a u m . , S . e x t e n s u s  v a r . m e d i u e  K a u m . , 3 . c o n f o r m i s  K a u n . , S .  
s i m p l e x  Kaum.. h e t u s o t r i l e t e s  s i m p l e x  K a u m . , R . c o m m u n i B  Kaum., 
A c a n t h c t r i i e t e s  p a r v i s p i n o s u s  Kaum.

L i n g u l a  с Г .  c o r n e a  S o w . ,  L . c f .  
m i n i m a  S o w . . H e r r m r n n i n a  a f f .  
p h a s e o l u s  H i s . . T u r i n l a  p a g e i  
( P o w r i e ) , T r a q u a i r a s p i s  s p . ,  
C o r v a s p i s  s p .

Katophorus l i th u a n ie t
(Kar.-Tal.) Pteraepididae 
gen.indet,,Turiaia pagei 
(Powrie), Traquairaspis 
sp .

<X e
■*>
s
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Местные и вспомогательные стратиграфические подразделения

литологическгя характеристика и мощность Характерная Фауна к Флора

запад

Доломиты загипсованные, 
алеврктистые доломито
вые мергели

Песчаники и 
алевролиты.

i ,5—6,5  м

восток.

лины с прослоями песчаников, 
к югу -  доломитов.
3 ,5 -8 ,5  до 8-12 м

доломиты плитчатые кварцитовидные, 
доломитовые мергели, алевролиты, 
на севере -  песчаники. 4 ,0 -8 ,5  м

запад

Доломиты с реликтовой органогенной / ’Доломиты кавеонотные."д7С-37  
oTpvKTvcoK, ракушечники ст 1 , 8- 2 .4  > Доломиты комковатые, доломитовые мер-

до 9-12 м \  гели , i , 5 -2 ,0  м
Т1>ины, алевролиты, доломитовые мергели'и доломитыТ" ' ’
) От 1 .5 -2 ,7  до 4-5 м.

долог,жты кавернозные, алевтда 
I тиотые о глкптомоотозамк по 
/ г а л и т у .  1 ,4 -7 , ’ •

/  доломиты комковатые, 
> 1 ,5 -2 ,0  к .

песчаники

■ «i -■

Г Ш Ш Ш Г С
>Глины пестроцветные, мерге- 
) ли . 15 м
/доломиты песчанистые, на восто- I ке -  песчаники. 2-3 м

лины пестроцветные, алевролиты, мергели. 1,5 м

восток

Bothriolepis cf.curonics Cross, Grossilepis spinosa{Gross;, 
Haplacanthus sp..Holoptychius cf.nobilissimus Ag., Arthrodira 
gen.inc.

bingulapora ex gr, loewinsoni (Wen.iPsammosteus tenuis ? Obr., 
Ps.sp.,Bothriolepis curonica Gross, B.cf.crnata Eichw. 
Devononchus laevis Gross.

Theodossia eemgalensis (Delle), 
"Pleurotomarie" ex gr.wenjuiowi 
Nal., Platysohisma sp.,Bryozoa, 
Stromatoporoidea".Cyathophyl- 
lum".PachtoceraB sp. <

Theodossia semgalensie 
(Delle), Lingulipora cf. 
loewinsoni (Wen.).

Theodossia sp., Bryozoa,Spongis, 
Serpula vipera Wen.

J -

L in g u la  s p .  .G lyptoaam ussie  
sp.

песчаники с кальцитовш.; к гипсовым це— /  Песчаники с кальцитовым, доложито-( 
ментом, переходящие к югу в кварците- /  вым и полевошпатовым цементом, 
видные доломиты ч> от 1 ,0 -1 ,5  до 20-25 м

VTLk

Psamraosteus tenuis Obr., Aspidosteus heckeri Obr..Bothriolepis 
maxima Gross,Bothriolepis sp..Taeniolepis speciosa Gross, 
Eustenodon wenjukovi(Rohon),Devononchus laeviB Gross, Pla- ' 
tycephaliohthys bisohoffi Vorobyeva,Dipterus cf.marginalis Ag,, 
Holoptychius cf.nobilissimus Ag..Hoioptychius cf.giganteus Ag.

n r т т р т
J .  i  J

T T

-лины пестпоиьетныеs алевролиты. мергели доломитовые. 0 .5 -6 ,5  м 
r с глауконитом у цемент доломитовый, гипсовый. 1 ,5 -6 ,0  м

Т Т ш т т г п т т т г п т г г
■ ■ Ü J J J J - i X L L L l '
Глины пестроцветные и 

доломитовые мергели.
До 15-52 /

гесчаники и доломиты с прослоями доломитовых 
мергелей и глин, на ЮЗ -  гипсов. До 8,5 м

.есчанисты^ доломиты» доломитовые мергели, пестроцветные глины, брекчии
т 1 ~ 1|,г ¥ ^ * ^ У т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т ^

(оломиты метасоматические кавернозные с прослоями ракушечников, 
на СЗ -  песчаников. Вверху седйментационные доломиты, доломитовые 
мергели, глины, ка СВ -  силициты, на ЮЗ -  гипс. 1 ,5 -8 ,5  м

доломиты "плитчатые” о конкрециями кремней, доломитовые мергели, глины,
HŽ аОо — гиде____________________________________________________________ ....

доломиты метасоматические с реликтовой органогенной структурой и доломиты- 
ракушечники, песчанистые доломиты. 0 ,5 -8 ,5  м

лины к до
ломитовые 
меогели с 
прослоями 
гипса, до

11

1

I/Пеотооцветные глины 
' и мергели с прослоя 

ми песчаников и 
алеЕоолитоз. До 4,5м]

изизгп;

щ ш з 3 =
.^ 'П естроцветны е глины и доломи

товые мергели, известняки-раку
шечники. 1 .5 -9 .5

^ 2 1Ритмичное чеоедование пачек метасоматических кавернозных доломитов 
реликтовой органогенной структурой и пачек "плитчатых" доломитов с кремнями,” 
доломитовых мергелей, глин, на западе -  гипсов. 3 ,5 -8  м

Глины голубые к доломитовые мергели с прослоя 
•ми комковатых тмоелловых и "плитчатых" доло  ̂
мИТОЕ, гипсодолоыитов, гипсов, дедоломитов
1 .5 -8 .0  к

Д Г  f f «  И ДОЛОМИ'
-  У  с прослоями yi

КОЛКТОВЫХ Я 0(
овые мергели 

уыбелловых, он- 
колктовых и обломочных из
вестняков или глетасоматиче- 
ских доломитов. 4-8 м

лины голуоые, доломитовые мергели, седйментационные "плитчатые" доло- ч .  
шиты, гиссодоломиты и гипсы леоо дедоломиты и пластовые карстовые орек- 
чие. Прослоями -  брекчии взмучивания, метасоматические доломиты с релик 
товои ооганогенной структурой, "фукоидные" доломиты с эуриптеридаыи, 
доломитизированные строматолиты, на СЬ внизу -  ракушечники. 6-16 м

'доломиты плитчатые, мергели, на востоке -  фарфоровид- 
известняки, на ВЗ -  гипсы ные. о ,5 м

Метасоматические кавернозные доломиты с реликтовой органогенной струк- 
урой, отооматопороЕые доломиты, доломкты-ракуиечниг.и. 1 ,5 -2 ,5  м

( Доломиты плитчатые и доломитовые 
i мергели, на ЮЗ -  гипсы или дедсидедоломиты.

,-Б Метасоматические кавернозные доломиты с реликтовой ооганогекной '/ структурой. 0 ,5 -3 , 0 м * ”

Psaimnoateus falcatus Obr., Devononchus laevis Gross, Bothriolepis 
sp..Bothriolepis ex gr. panderi Lahusen, Bothriolepis of. maxima 
Gross,Holoptychius of.nobilissimus Ag. Acantonodella terciocomu- 
ta Zasp., Buregia bispinosa Zasp., Paraparchites copis Zasp., 
Cavellina lovatica Zasp.

Atrypa ex gr. uralica Nal ., Ten ticospirif er aff. tenti culum IVern.■>, 
T.ex gr.tenticulum(Vem.),Cyrtospirifer ex gr.vemeuli Murch., 
Ilmenia altovae Nal..Productella tsohudioa Nal., Plemingia ko- 
losohkensis Nal., "Pleurotomaria" keyserlingii Pacht. ."Prismatophyl- 
lum" hexagonum Goldf.,Ptyotodus ep.

Atrypa uralica Nai.,Chonetipustula petini (Nal.).Productella sche- 
lonica Nal., Cyrtospirifer ex gr.vemeuili Murch.,C.ex gr. 
disjunctus Sow. .Tentioospirifer tenticulum (Vera.) .Ptyotodus spi;

Chaetooladus plumula Witf., 
Cycidium melo Sandb., Bothrio 
lepis ex gr. panderi Lahusen

Chonetipustule petini(Nal.), 
Cyrtina demarlli(Bouoh.), 
Cyrtospirifer sohelonious 
Nal. .C.rudkinensie Ljasch., 
Lamellispirifer tichomlroviL.

Atrypa koloecnka Nal.,A.svinordl Nal..Spinatrypa eemilukiana 
Ljasch., Tenticospirifer cf.stolbori Nal.,T.cf.tenticulum (Vera.), 
Chonetipustula ilmenica Nal..Cyrtospirifer cf. disjunctus Sow., 
C.rudkinensie Ljasch.,C,sohelonious Nal.

D ena, ri.anoumDeiia,uaexoc±aaus piumuie niui • -Glyptoasmussia ex 
gr. vulgaris (Lutk.), Lingulipora loewinsoni (Wen.).L.squamiformis 
(Phili.).Bothriolepis ex gr. panderi Lahusen, Cyrtospirifer aff. 
schelonicus Nal.

Eurypterus lanomani Delie,Glyptoesmussia ex gr. vulgaris (Lutk.), 
Lingulipora ex gr.loewinsoni (Wen.),L.ex gr.squamiformis (Phili.), 
Cyrtospirifer latavicus Gravitis (in coli.),C.cf.tschudovi Nal., 
Ripidiorhynchus ex gr.livonious CBuch),R.biferas (Phili.),R.stragi 
(Nal.),R.cf.tschudovi (Nal.).Lamellispirifer muralia (Vera.),L.of. 
novosibirious (Tolla).Schizophoria aff. striatule (Sohl.), Soh. 
tulliensis (Van.), Pteria(Pskovia) roatrata Eiohw.

Anatrypa heckeri Nal.»Ripidiorhynchus ex gr.livonicus(Euch),R.cf. 
tschudovi Nal., "Atrypa" tenuisulcata Wen,.Schizophoria aff. 
striatula(Schloth.)»Schuchertella devonicaid'Obr.), Stromatopora 
longitubulata Riab., S.microleminata Riab.

Chaetooladus sardesoni Rued.,
Anatrypa of.heckeri Nal.,"PIeuro 
tomaria* ex gr. wenjukowi Nal.

Anatrypa heckeri Nal.,An.micans 
CEuch), Atrypa ex gr.velikaya 
Nal.A?tenuisulcata Wen., 
Elytha fimbriata(Conr.).Cyrto
spirifer cf.tschudovi Nal.

Доломиты плитчатые к доломитовые мергели с прослоями доломитов-паку 
шбчников, брекчий р азш ва, на ЮЗ - ’ гипсов к ангидритов. До 12-14

йетасоматические кавернозные доломиты с реликтовой органогенной 
труктурой» доломиты-ракушечники, строматопоровые и строматолитовые

 ^ е г х г х ^  т х П Ц
Чередование пачек кавернозных доломитов о реликтовой органогенной 

структурой, "фукойдных" доломитов и плитчатых доломитов с обугленной 
Флорой. 6-12 м -

Зереслаивание песчаников и комковатых доломитов с плитчатыш 
доломитами, доломитовыми мергелями и глинами. 1 ,5 -1 4 ,5  м

Песчаники белые и красные, прослоями 
глобуляровые; алевролиты косослои
стые, пестрые; глины песчанистые. 
20-60 м

Песчаники белые глобуляровые, с пой- 
кшюбластовым кальцитовым цементом, 
пестроцветные глины, алевролиты и 
песчанистые доломиты. 3-7 м

S  Песчаники серые к красные, алевро- 
\  литы, пестрые, глины голубые и 
/  бордовые, в основании -  конгломе- 
> паты. I5-2C м

.есчакики белые и красные косослоистые, 
алевролиты пестроцветные, глины песча
нистые красные и серые, в нижней части -  
конгломераты с галькой фосфоритов.
50-120 м Ч

/
- >

<

ллевролют! красноцветные, г л 1шы 
тугоплавкие серые, песчаники 
глинисты е го л у с о Е ат о -се р н е . 

30-100 м

Песчаники кварцевые белые и 
> желтые, косослоистке, алевро- 

Ч литы и глины пестроцветные,
/  з  основании конгломераты с 
’> галькой фосфоритов. До 127 к

Ripidiorhynhus livonious(Buch), R.pskovensis(Nal.),R.cf.aldogus
(Nal,).Anatrypa cf.heckeri Nal., An.micans(Buch)."Atryna" tenuisul
cata Wen., A.ex gr.velikaya Nal., Schizophoria tulliensls(Van.), 
Lamellispirifer novosibirious (Toll).

Atrypa cf. velikaya Nal., "ATtenuisulcata Wen., Ladogia meyendorfii 
(Vera.) f.daugavica Sorokin, Ripidiorhynchus pskovensis(Nal.),R. 
aldogus (Nal.), R. daugavicus (sp.nov.-in coll.), Schizophoria 
tu3’iensis(Van.)»Lamellispirifer muralis (Vern.)

Chaetocladus sardesoni Rued., Glyptoasmussia vulgaris (Lutk.), Lingult 
sp., Psammosteus maeandrinus Ag., Bothriolepis cellulose Pand., 
Grossilepis tuberculata (Gross), Latvius grewingki Gross, Moytho- 
masia perforata (Gross) к др.

Psammolepis undulata Ag., Astero- 
lepis radiata Rohon, Bothriolepis^ 
obrutschewi Gross

Psammosteuis maeandrinus Ag., 
Pel.undulata Ag..Asterolepis 
radiata Rohon, Bothriolepis 
obrutschewi Gross

Psammolepis undulata Ag., 
Bothriolepis prime Gross, 
Panderichthys cf.rhombo- 
lepis Gross

Psammolepis abavica 
Mark.,Pel.alata 
Mark,Ps1.para doxa 
Ag. , Livosteus 
grandis Gross,

' Asterolepis ornata, 
Eichw.

Psammolepis paradoxa Ag. 
Psl.heteraster Gross, 
Asterolepis ornata 
Eichw..Haplacanthus 
ehrmanensis Gross, 
Livosteus grandis 
(Gross), Laccognathus 
panderi Gross, Pande
richthys rhombolepis 
GrosB

Asterolepis ornata 
Eiohw..Panderich
thys rhombolepis 
GrosB,Laecognatbns 
panderi Gross, 
Archeopteris sp., 
Rhacophyton sp.

L i /
>
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Региональные подразделения 
(проект) Мест ше I и вспомогательные подразделения

изсип>>i
со а  1 w ч  р-, О О, И te

яа>fr*оИо
ча>«ЙО

оt>*о,te

ite о t=t ►> О Р и  05

зона горизонт О дВ оГС СО 03 Я te Р
горизонт зона

2'о

свита
(Ш)ДСВИТЬ)

литологическая характеристика 
и мощность

характерная фауна и флора ' 
(по П.Е.Лиепиньшу, Д.А.Лярекой, В. А. Трави тису, Г.И .Кедо.К.НЛуреЛч)

Ницаский Ницаская
ПС

Пески и песчаники кварцевые
мелкозернистые. 50 м Чешуи PalaeoniBCidae. Акритархи

»4
со

G atten d o riie Паплакский Ояшшксквя с,
рр

Доломиты ыикрозернистые трещино
ватые, мергели, глины. 16 ы Мелкие фрагменты P alaeon isc idas

Летияский
$

ЛвТЙ&СК1Ш й
АгшЕрогштыГ'гзи^^ 

лоями доломитов, песчаники. 20 м
Devononchue tenu iap lnue G roas.H oloptychiua o f.uob iliee im u*  Ag.,Pande 

rich th y «  a p ., O ateo lep ld ldae g e n . in d e t . ,  D ipnoi.

Л Хованский Шкервельский до-Я Шке эвельская с,
SK

Долс^®т1ГучастгашГшфеш^ 
Песчаники кварцевые. 16-22 м Остатки сине-зеленых водорослей (строматолиты, енколиты)

t«
ч
о

te
9te

Кат верхи«-
к^тде^скеш KCf

Месгели. алевролиты, пески, 
песчаники^^>-28 ^ _____________

B o th rio lep ie  c f .o rn a ta  Bichw .,Devononchua k e t le r ie n a la  Groaa,Panda
r i  ch thya byatrow i G roaa.H ym enozotriletea puaillua(lHaltz.) I s ch .

№
Й
Pv

1 te
Wocklumeria

Озерский Кетлерский
лер-
ская

средне—
кетлерская Гййны, алевролиты, мергели, пес

ки, песчаники,конгломераты. 15 м̂
B o th rio lep ie  c ie c e re  L yaraka ja .B .payariena ie  L yarakaja .P anderich thya 

ap. ,'F reaa to zo n o trilex ea  inten*ediue(W alte)Baum . ,T. v u lg a ria  Наш.
N о

Ю 1
о*3й>ИQ:t>)
6н

№
И
Я
Ж

нижне-
кетлерская Глины, алевролиты, мергели, 

полпииты. В-Т2 и ...
B o th rio le p ie  o rn a ta  Eichw. .A rth rod ira . in c .g e n . .Euryzonotri le te s  a p .,  

T re a a to z o n o tr i le te s  in te rm ed iu s (W altz )B au m ..B jity o tr ile te s  ap.
Л

<D

Л

W
Q3
2
СО

i
Жагарский

Cyrtospirlfer
kapsedenai» К(агаре кая Оз

2 У
Доломиты кварцитовидные, пори

стые, кавернозные. 14-19 м

C o n u laria ,C rin o id ea , B iv a lv ia .G a stro p o d a ,C e p h a la p o d a ,F llca tife ra
h a l t io a  L iep..C araarotaechia? sv e tio a  L ie p ..C y r to a p ir ife r  kapeaden- 
s i s  L ie p .,  A thyrie ex g r .  conoen trioa  Buch.

Л
Ф

ё
Шветеский

Cyrtoapirifer
la tifo rm is Шветеская Оз

я у |

Доломиты песчанистые, алевролиты 
глинистые, глины. 12-18 м

Produotella aubaculeata (Murch.) ,Camerotoeobla? griaelca Hal., Cyr 
toepirifer latiforaia Liep. .Bellerophon ooetatua^So».)

Данковекий
03

Laevlgltas
leavigata

1 Оз
trv

ш п ш ж »
-литы, глины, пески, песчаник!

PhizocoralluB devonicum Hecker,Trochiliscus Pander, Hotaouanthua 
sveteensie Gross,Chellophorus verneuili Ag..Phyllolepia ap., P, 
tolli Tasiliauskas, Holoptychiua cf.giganteua Ag.te

Спарненский
Тервегскаа полеьдшпатово-кварцевые. 5-19 м

о
-te
о

я
щ
к

Иunat.

В«оte
а
аф
оо

Cyrtiopsis
»chkedenai» ЦурСК&Я Оз

П1Г

Пески с прослоями глин и алевро
литов, ракушники. 9-14 м

CamarotoechiaTgriaslca Hal. .Cyrtoapirifer degener 2elba,(in litti, 
Cyrtiopais ap..C.sohkedenais liep..Protoachizodua balticua MU't., 
Alloricma borrusslouB UUhl.,Dolabra ap.

м

о **

а;

и;
aj
te
а

1

р|
ф
рр

Prolo b i te s Лебедянский Лебедянский Cyrtoapirifer 
lebedianicua Акыенская Оз

ак

Доломиты песчаниковидные с прос
лоями железистых оолитов. Глины, 
алевролиты глинистые, песчаники. 
......... . 9-15 м .

Productella aubaculeata(Murcht),Camarotoechia? kursica Liep.,C.? 
ekmenica Liep..Cyrtoapirifer posturchiaci Hal . ,C.lebedianious 
B a l .,C.lebedianicua Hal . var.akmenensla Liep.,C,mekenais Zelba, 
(in litt,).

ч

Q

К
И

BJ
о
т

Р.О),да
Ок0)
§

Oheilocerea 
Cyrtospiri- 
fer erchi- 
sci (Murch.

Елецкий Елецкий . Cyrtospiri fer 
postarahiaci Курсаскыз Оз

КГЗ

Доломиты с реликтовой органоген
ной структурой и волнисто-слоис
тые. Песчаники, алевролиты, гли
ны. 18 м

Schuchertella cf.nathyrlca Hal..Productella inflexa Liep.,P,
hiatricula Hali.Chonetipuatula membranacea Phili..Camarotoechia? 
kursica Liep.,C.? brodica Nal., Cyrtoapirifer posta^ciaci Hal,, 
C. hrody Wen., Athyris ex gr.concentrica Buch.

Л а.

Р.
о

f=t
5«
к
»
и Задонский

Задонский C y r t o a p i r i f e r
a r c h i a c i Ионишская D3

j"

Известняки комковатые, доломиты 
с реликтовой органогенной струк
турой и волнисто-слоистые. 5-16 м

Productella henninae Prech., Camarotoechia? zadon ica  Hal., С.? 
kursica Liep., C,? bolonienaia Orb., C y r t o a p i r i f e r  a r c h i a c i  
(Murch.), C.zadonicua L ja sc h ,

к
ги 0

1  
3со

W

'Гельшяйский C y r t o a p i r i f e r
p akruo je r ie ia

Шяуляйская DjSt Мергели, алевролиты, глины. 6 -Н  м

Кру- Сесавская п Ъ . 
J Доломиты. 3-10 м Cyrtoapirifer pakruojeneia ( D a l . ) .Leptodeama a v i c u l o id e a  Vern,

О Й С -
кая Пурьиньскш

п.
Глины, алевролиты, мертели. 5 -8  м Hymenozonotriletea anguloaus Haum., H y iaen ozo no tr i le te s  h y a l in u a  

Naum., Trachitriletee famenenaie Haum.
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№
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А
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Р2лк

л -
Известняки серые и 

светло-серые с про
слоями доломитов и 
мергелей
Б основании -  пес

чаники. 35 м

Р а е и Ф о Ъ а к е в е Ш ь  / 
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В 1оЬ .. Зссхгодиа 
оЬвситив В о т .

С.вс-кт



С Т Р А Т  И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  С Х Е М А  

Р И А С О В Ы 1  С Т Л О Ж Е Н И Ё  Л А Т В И И
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Местные стратиграяич езкже подразделения
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свита
лнтологияезкая 
характеристика 

и мощность

характерная 
фауна и флора
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Нямунская jrTrni
Глины красновато

бурые и зеленовато
серые с прослоями 
песчаников к  алев- 
ратитов. 74 м ...

Bstherites gutta 
(Lutic.) ,В.aequ
ale (L utK .), 
Bullilias pli- 
catea Mal,
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П р и м е ч а н и е  : Подъярусы: "Н" -  нижний, "С" -  средний, "В" -  верхний.
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(без оолее дробного расчленения голоценовых и позднеплейстоценовнх отложений;

1 2 о 2 К <ь0_Е±_ Ьт
де

л 
1

ор*>Л Горизонт

-------
о 1 *К 0)

53«
Характеристика отложений пы льцевая зона

О
§ £3-

1 1о о
**17

Разнообразные континентальные и морские осадки (см. 
табл.хЗ;

Характеристику пыльцевых зон см. в  т а б л .13

Балтийский <5111
ы

Различные ледниковые и перигляциальные отложения, харак
теристика которых приведена в табл.13 То же [

. " [

|

Н
ео

ол
ей

ст
оц

ен
ов

ы
й

Фелициановский 91И
Г1

Аллювиальные и болотные отложения, представленные гравием, 
песками, алевритами, глинами, торфами, изученные в разре
зах  Фелицианова, Субата, Рогали

Морские отложения этого горизонта 1п аЗАи достоверно не 
установлены. Встречены лишь их включения в ледниковых 
отложениях стратиграфически выше располагающегося 
балтийского горизонта

Пыльцевые зоны отложений заклю чительного этапа  
меж ледниковья пока не выделены 
Рс -  лещины и дуба с  у частием  липы и гр аб а  

и высоким содержанием ольхи
-  дубв и в я з а  с постоянным участием  лещины [

р , — сосны и б е п е за  с систем атически!/ участием  ; 
в я з а ,  в  верхней  ч а с т и  зоны такж е дуба 
(п о ч ти  полное о тсу тств и е  ели)

-  березы  и сосны с постоянным присутствием  
небольш ого ко л и ч еств а  ели (пыльца широко
лиственны х о т с у т с т в у е т )  .

Р, -  нижнего максимума ели (сосны , ели и березы ) ;

, Курземский 9П
кг

Ледниковые отложения, выделенные во многих районах. Осо
бенно широко развиты в пределах западной части Латвии -  
Курземе, где моренные отложения характеризуются синевато
серым, серым или зеленоватым цветом. В восточных и цент
ральных районах курземская морена сеш вато-оурая, коркчне- 
вато-бурая и серая

-

.

1
е
«

о
всх
в5

5«
ОВа>ЕГ
Оно*2а>
3осоа?£

Пулверниекский

.

511
Р1

Морские песчаные и 
Озерные, аллювиальные и болот- . т? алевритовые отложе

ние отложения, изученные в паз- " ния улмалской свиты, 
резах Пулверниеки, деселес Л ей- 5  развитые на запад- 
ниеки. Краслава и ряда других. ' ном побережье между 
Представлены сапропелями',* тор- > ? нас. п .0виши к Зиему- 
шами, песками, алевритами и Ч В не. Максимум солеяо- 
глинамк ' - Р сте  Улмалского моря,

' близкой к океаниче- 
• § ской, имел место во 

я ьремя среднего отрез 
. Е- к а  межледниковья 
> 5'• Ь:
/  >»г

Г- -  березы
-  сосны и ольхи со значительным участием 

■ ели и березы 
У, -  максимума пихты, граба и широколиственных, 

преобладания в нижней части ели, в веог
ней -  сосны к высокого содержания ольхи 

_ ссс-кк, ели и ольхи с двумя подзонами:
ь -  преобладания ели и ольхи, значительно-: 

го содержания сосны и березы, появле- | 
г- ' ния пихты в п згб г

. в -  сосны со значительным участием ели, 1 
ольхи и серезк

р, -  березы в сосны с  тремя подзоиами:
г -  оеоезн и довольно значительного при- ;

СУТСТЕИЯ- С0С.К1 
и -  сосны с участием  ели и гпаоь 
г-. -  березы  с у частием  сосны и н есколько  

повышенным содерж анием  н ед р ев есн о й
ШКЫШ

Летижский %
и

Моренные и ледниковые отложения, широко развитые в южной 
части Западно-Курземской возвышенности Дарена здесь преи
мущественно серовато-оурая или бурая, в верхней выветре- 
лой части -  кирпично-красная. На юго-востоке республики -  
з  еленовато-серая

Эо
ал

ей
ст

оц
ен

ов
ы

й Жидиньский
*5

N

Озерные отложения, вскрытые в разрезе Еидини, представ
ленные песчанистыми сапропелями, а также глинами и алев
ритами

Отчетливо вырисовываются два климатических опти
мума и еще одно потепление, имевшее место во 
время зоны сосны. Выделяются следуюпше зоны 
(сверху вниз):

сосны и березы
сосны
березы, сосны и ольхи
сооны и березы
максимума граба и верхних максимумов вяза 

и липы, преобладания сосны, в основании 
зоны -  ольхи

сосны, березы и ели со значительным присут
ствием в средней части ольхи

максимума лещины и нижних максимумов вяза 
и липы, преобладания сосны и значительно
го присутствия ольхи

Отложения начального отрезке межледниксзья, фор
мировавшиеся до времени климатического оптимума, 
не представлены

_____

Латгальский 91
1*в

Морена серая, с зеленоватым оттенком и песчано-алеврито
вые и глинистые отложения, залегающие в основании разреза 
ЖимИВУ
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Особенности 
раззктия растительности

1 История развития 
Балтики

Осооенностк осадконакоплення 
е  морфогенез*

\

i

l a  (ЗА2) -  верхнего 
максимума сосет

1000 Субатлантиче-
ский
прохладный,
влажный

Относительное увеличение 
1 сосновых лесов.возможно, 
| обусловленное развитием 
! земледелия

! Послелиториновая 
1 стадия (уменьшение 
; солености воды и 

небольшое понижение 
уровня)

Наиболее интенсивное накопление 
торфа, особенно верхового. С 
начала времени 1а зоны отмечается 
возрастание интенсивности форми
рования различных антропогенных 
отложении и форм рельефаIL (SA2) 

Соус 
го)

-  верхнего 
(атлантическо- 
максимуш .ели

Максимум развития еловых 
лесов

j

I I  ( s a i)  _  верхнего 
максимума березы

Значительное увеличение 
в составе лесов березы, 
сокращение широколиствен
ных и лещина

1I t-iOf

I I I  (В2) . суббореаль- 
ного максимума ели

я onn

Суббореальный 
теплый, сухой

1Афокое развитие еловых 
лесов, сокращение в их 
составе широколиственных 

| лешины и ольхи |

Вторая литориновая 
трансгрессия 

( l i t . b )

Некоторое сокращение интенсивности 
торфонакоштения и повышение сте
пени его разложения. Завершение

<s
! 1У (SBI) _  ольхи, сос

ны и березы
47Г!П

Начало сокращения з  со
ставе лесов широколист
венных (вяза) и увели
чение береза

Регрессия в вершине Рижского залива

' 
о 

л 
о 

ц 
e « i

о ао
к  К tsФ ЕС

У (АТ2) _  максимума 
широколиственных

----------------- ------------ fiBOP

Атлантический 
теплый, влаж
ный (климати
ческий опти
мум после
ледниковая)

Максимальное участие в 
составе лесов широко- 

| лиственных пород

э
НО

1 SИ
j о

Первая (мансималь- 
нал) литориновая 
трансгрессия 

( l i t . а)

Начало интенсивного торфообразсва- 
ния и ускоренного накопления сал - 
топелей в озерных водоемах. Широ
кое развитие аккумулятивных про
цессов на берегу моря, Формирова

tj 5чО ф
ч §о
о  с

УТ (ATI) _  максимума 
лещины

75ПП

1 Широкое распространение 
1 широколиственных пород 

лещины и ольхи, увеличе
ние количества ели

1! Он
j $

Начальный этап 
литориновой транс
грессии

■■ ■ ...... -

ние ряда крупных пересыпей и лагун ;

УН (В02) -  резкого 
увеличения лешины 
и о л ь х е  3300

Переходный 
оТ сореально- 
го к атлантическому

; ьыствое возрастание в со
; стазе лесов лещины и 
( ольха. Сокращение в со- ■

\ Регрессия Анцшювого 
{ озера и начало транс

грессии Литоринового
Наиболее интенсивное накопление 

пресноводных известковых отло
: Л И  ( b o i ) -  бореаль

ного максимума 
сосны о п п р

Бо реальный 
сравнительно 
тёплый Е СУ
ХО*

! Преооладание сосновых ле
! сое,довольно много бере- 
: зы^дрочие породы отсут-

1 Анциловая стадия 
(пресноводная)

жений
}

IX (РВ) -  пребореаль- 
ного максимума 
березы

100П Р

Прохладный, 
сравнительно 

! сухой

| Преооладание березовых.
1 лесов, довольно много 
; сосны, прочие породы от

сутствуют ш  встречают
, ся редк;

! йольдиевая стадия 
(салоноводная)

, Начато Формирования органогенных | 
! озерных отложений и многих болот

t . I  (DE3) -  тетельские 
С верхнедриасовые)- 
повышенное коли
чество пыльцы 
^  т т п п п eS

! Холодный 
! с.ухой

Редколесье, много пло
щадей, не покрытых
лесом

Стадия Балтийского 
ледникового озере 
(пресноводная;

Формирование тепш генш х отложений, 
содержащих местями макпооетаткг 
растений аркто-алъпийской флоре

M

[XI (А£.)
аллеред-
ские,

калнциемские,
преобладание
сосны

S
«

Потепле
ние

Распространение древес
ных ПОРОД

-  ' 1

i r ?
■неболь
шое ко
личество 
пыльны 
трав

_

... ТТйПО Ф Формирование в пределах низменно
стей лимногляциальных отложений, 
в том числе ленточных г л е е

И
А

S Sк  Э о  as 
я  К

крустпилсские ,
преобладание
березы
--------------ттппп

tr*
Я

«
Рч
03ftO

ХПа ( Ш 2 ) ливберз ские
т о о п п

Похолода
ние

Преобладание травянистой 
растительности

Локальные приледни- 
ковые озера; впадина | 
Балтики заполнена 
льдом

Формирование Флювио- и лимногля- 
циальных отложений ( преимуществен

| Orj
аз ас
£ 5
Й д

СО
о

Х11в(В0) дривиньские VD
Р*

Потепле
ние

Появление древесных по
род на возвышенностях (7

но на окраинах низменностей)

О

i £-* я
X IIc(D R I) надраунисские

I3I00
О Похолода

ние
Отсутствие древесных 
пород 1

Cft

«
О

«=

(НА) -раунисские

13800

S

я

Потепле
ние

Начало появления на о т - | 
дельных участках расти
тельности

Впадина Балтийского 
моря занята Балтий
ским ледниковым

Освобождение возвышенностей и з - п о д  ! 
льда и завершение там в .основных 
чертах Формирования ледниковых 
отложений и Фо р м  рельека

i 4
1 в

Е-*
*=!

W Л
ат

ви
й

ск
ий

 
(.л

ед
 

ни
ко

вы
й)

............ ~-32000

S
о
ф
хг
S

Оледене
ние

Отсутствие раститель
ности

потоком

• 1

Перенос обломочного материала лед- | 
ником, экзарация ложа, Формирове- > 
ние морзнньйс отложений, начало об-[ 
разования внутриледниковых форм ! 
рельефа „

t w
6  —ч

i ö  и05 0,0 53*— К 
В  Isi
S S g
05 ss 0)Ч о с ;

.

. > 7ППООL

9-
К

I

Похолода
ние,
влажно !

Исчезновение лесной рас
тительности И формиро- : 
Еание тундровой ?

1
— — ---------------------------------------------- .

Формирование перигляциальных осад- 1 
ков, местами залегавших со значк- ! 
тельным раз ж е  ом, возникшим вслед-; 
ствие перестройки гидрографической! 
сети , вызванной надвиганием ледни-) 
нового покрова •



Сопоставление стратиграфических схем Латвии, Литвы, Эстонии, 
некоторых заруоежнкх территории и Унифицированной региональной стратиграфической схемы х а  с л Е И

четвертичных отложений Европейской части СССР, принятой в 1963 г .  .

Единая стратиграфическая 
шкала

Ьадгоризонт к гори
зонт региональной стра
тиграфической схемы 
четвертичных отложений 
Европейской части СССР

Латвийская
ССР

Литовская
ССР

Эстонская
ССР

Польша Северная Гер
мания

Альпы

[Основное 
система 1 отдел (подразделе

н а  (ярус) Горизонт | Горизонт Горизонт
Гляциал и 
интергля- 
циал

Гляциал и интер
гляциал

Гляциал и интергля
циал

Ч
е

т
в

е
р

т
и

ч
н

а
я

 
(в 

об
ъе

ме
 

пр
ин

ят
ом

 
в 

СС
СР

)

Г о л о т т р н  ! Современ- халодек | д у е  отло
жен. С 17

Современный Голоценовый {голоценовый
> (
1

Голоценовый Голоцен Голоцен Голоцен

П
л

е
й

с
т

о
ц

е
н

ве
рх

ни
й

В
ер

хн
еч

ет
ве

рт
ич

ны
е

от
ло

ж
ен

ия

%

I Осташковский 
м  £  1 (балтийский)

О
о  я  1 Молого-шекснин- 
^д§- (ский (улаский)

{Калининский 
«  а  ! (нарочанский)

Балтийский Нямунский Валдайский Балтийский 
(П Варшавский 
гляциал)

Виелннский
.-гляциал

Вюрм

Микулинский

.
Фелицианов-

ский
Мяркинский

.

Микулинский
Эемский (П Ма- 

зовеш от .пос
ледний) ш -  
тергляциал

Эемский
интергляциал

Рисс-Вюрм

ср
ед

ни
й

03

§

Б
&  §
оз  Ц

03 О  С >
гг  «=г
03 Е-*
К  о

§
&

1 Московский
О  1

Э г с  я  ! Одинцовский
03 гс  о  !
Ж  СО

ж  !—  - --------------  ---------------------

о . к  о  ' Днепровский
О  О  я .

Курземский Жеймянский Среднерус- 
с кий

Среднепольский 
(1 Варшавский 
поедпосл ед
кий гляциал)

Заальский
гляциал

.

Рисс

О

Лихвпнский Пулверниек-
ский Бутенайский Отложения

неизвестны
Мазовецкий

(большой)
интергляциал

Голштейнский
интеггляциал Минд ель-Рисс

ни
жн

ий

...... ... ...

1 о з с с  
М  3  в  
03 ГС в  
г г  г г  03 
о  к  т  н-ъ 
ж  ь  о  о  
Б  ^15 Ш (н

; Окский. Летижский Дайнавский Окский Краковское
оледенение

Эльстерский
гляциал Миндель

Беловежский Жщщньский Тургеляйский Отложения
неизвестны

Пржасниский
(.древнейший)
интергляциал

Кромерский ы. 
1Доэльстерский) 
интевгляпиал

Понц-Миндель

1
о
К
с з  в ;  
»н со О Р

Ш

§ Г

й  £
• $

Латгальский Дзуккйский
-------------------

Подляссккй
(шепинский)
интергляциал

Гляциал? |  Гшц
|

. 2  а Г  £

1 к  .1 ■ " »  .........-1 --------------------------------------------------------------------------
Вильнюсский







СТРАТИГРШ ЕСКИЕ
С Х Е М Ы
ЛАТВИЙСКОЙ ССР


