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Х. Я. КЕССЕЛ 

В геологической литературе начала ХХ века содержатся лишь отры
вочные сведения о древних береговых образованиях на побережье 
Пярнуского залива (Н. Hausen, 1913а, Ь). Первые более детальные 
данные об этом побережье приведены Х. Реммель в довольно подроб
ном обзоре, посвященном береговым образованиям Анцилового озера и 
Лнторинового моря в окрестности Хяэдемээсте.* 

Изученное автором древнее побережье между Синди и Икла тянется 
в виде полосы длиной 70 км (рис. 1). Ширина этой полосы колеблется 
в пределах 0,5-20 км. Рельеф исследуемого побережья представляет 
собой пологую равнину с на1<лоном в сторону Пярнуского залива, на 
поверхности которой главным элементом являются цепи береговых 
образований Анцило.вого озера 'И более поздних морских водоемов. 
В строении равнины участвуют ледниковые и водно-ледниковые отложе
ния II среднедевонские песчаники, переработанные волновой деятельно
стью голоценовых бассейнов Балтийского моря и эоловыми процессами. 
В настоящее время рассматриваемый район характеризуется наличием 
разновозрастных прпбрежных и эоловых отложений, распространением 
обширных болот, образовавшихся из лагун древних водоемов. Особенно 
интересны здесь болотные II озерные осадкн, погребенные под прибреж
ными отложениями Балт11йс1<0rо моря во время трансгрессивных фаз 
Лнторинового моря и Анцнлового озера. На побережье между Синдн 
н Икла древние береговые линии находятся очень близко друг от друга 
и в конце концов пересекаются около Хяэдемээсте. На исследуемом по
бережье интенсивность неотектонического поднятия была меньше, чем в 
северо-западной части Эстонии, вследствие чего литоральные зоны осво
бождались здесь нз-под вод древних .водоемов значительно медленнее. 

Наиболее древние береговые образования между Синди и Икла на
ходятся около Вабрику, в 6 км к востоку от береговой линии Анцило
вого озера. Эти береговые образования находятся здесь примерно на 
5 м выше названной береговой лин-ии. На побережье между Вабрику 
11 Ориксилла встречаются ннзкие и пологие береговые валы на абс. от
метке 17-19 м; дальше к юго-западу, вплоть до Паписилла, эта берега-

• Н. R е m m е 1. Hiiiidemeeste umbruse kvaternaargeoloogia, 1952. (Четвертичная 
геолоп1я окрестности Хяэдемээсте). Рукопись дипломной работы. Фонды кафедры гео
логии Тартуского государственного университета. 
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Рис. 1. Древние береговые л�ш1111 на побережье \lежду Синди II Икла 
и важнейшие 11з исследованных местонахожден11й. 

I - уступы; 2 - береговые вРлы II косы; З - береговые дюны; 4 - скопле
ния эррати,1ескнх валу11ов; 5 - верховые болота; 6 - береговая .'lнння Иольдие· 
воrо моря; 7 - то же, Анцн.,овоrо озера; 8 - то же, Лнторнновоrо моря; 

9 - то же, Л11\!ниевоrо моря. 



вая линия маркнруется слабо выраженноi'1 абразионно-аккумулятивной 
тeppacoii на абс. отметке 13-17 м. Упомянутая береговая линия про
ходит довольно блнзко от береговой л11н1ш Анциловоrо озера и пересе
кается с ней в окрестности Паписнлла. 

Верховое болото Мустраба у Пыленд;-.1аа ограничено с запада ши
роким береговым валом. Нижние слои в разрезе этого болотного 
массива представлены сапропелем (rрубодетритово11 гиттией), содер
жащим зеленые водоросли (рис. 2). Мощность сапропеля в более 
глубоком разрезе - 30 см. По сnорово-пыльцевому анализу, сапропель 
относится к IX-VII фазам развития лесов (по Посту н Ннльсону). Под 
сапропелем залегают пески с примесью органического вещества и 
чистые пески мощностью 90 см. В верхней части песков установлена 
пыльца древесных пород в следующих количествах: Picea - 3%, 
Pinus - 61%, Betula - 34%, Alnus - 2% и Salix - 1%. В данном слое пыльца травянистых растений преобладает над пыльцой древесных 
пород. Найдены пыльца Carex (несколько видов), Gramineae, Chenopo
diaceae, Umbellifereae, Artemisia vulgaris и др. В изобилии встречаются 
также споры мхов, главным образом Bryales. 

Образование осокового торфа в верховом болоте Мустраба охваты
вает промежуток времени от VI фазы до начала III фазы; в течение 
остального времени (фазы 111-1) происходило образование сфагнового 
торфа. Максимальная мощность последнего на западной окраине болота 
достигает 5,5 м. 

Наличие озерных отложений в пределах современного верхового 
болота Мустраба указывает на то, что здесь во время IX фазы суще
ствовало озеро. У нас нет данных о существовании связи между этим 
бывшим озером и открытым морем Балтнйскоrо бассейна. Солоновато
водные диатомовые водоросли в сапропеле данного болота с9вершенно 
отсутствуют. Однако местоположенне этого озера и приблизительная 
абсолютная отметка его отложений по отношению к упомянутой выше 
береговой л11ни11 наводят на мысль, что озерныii сапропель образовался 
здесь одновременно с береговым валом Пылендмаа. Основываясь на 
результатах спорово-пыльцевоrо анализа, этот береговой вал на абс. 
отметке 17-18 м, а следовательно, 11 цепь древн11х береговых образо
ваний между Вабрику и Папасилла можно увязать с максимальным 
уровнем Иольдиевоrо моря (см. рис. 12). 

Ннже бeperoвoi'I линии Иольдиевого моря на побережье рассматрн
ваемого района около Пиканымме и Пуустуски на абс. отметке 13-14 м 
прослеживаются береговой вал и слабо выраженные эоловые формы 
Анцилового озера. В юго-западном направлении характер береговоii 
линин меняется, и на расстоянии 5 км 1, югу от Сельякюла она в основ
ном представлена валообразным аккумулят11вным поясом прибрежных 
отложений. Этот аккумулятивный пояс длиноii 15 км тянется в том же 
направлении до Хяэдемээсте и располагается на следующих абс. отмет
ках: у Сельякюла - 12 м, у Мустайыэ - 10, у Выйду - 8 11 у Хяэде
мээсте - 8,5 м (см. рис. 12). На всем протяжении отдельные части ак
кумулятнвноrо пояса прибрежных отложений одннаковы как по мор
фологии, так н по литолоrическому составу. Он представляет coбoii 
невысокий пологий вал с относительной высотой 2-3 м при шнрине 
50-200 м. Эти береговые образования, несмотря на очень пологую 
форму их, отчетливо выделяются на фоне равнинной заболоченной 
местности. Максимальная мощность nрнбрежных отложений аккумуля
тивного пояса достигает у Выйду 4 м. Сложены они песками и гра
виями, главным образом с кристаллическими ва.�унами. Гряды прн
брежных дюн на рассматриваемой береговой линии окаймляются непре-
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PJic. 2. Сnорово-пы.%цевая диаграмма разреза верхового болота Мустраба у Пы.1енд
маа. 

Услов11ые обозначения cv. на рис. 3 .  

рывным аккумулятивным поясом прибрежных отложений. Отдельные 
холмы этих дюн возвышаются у Выйду до 7 м и у Хяэдемээсте до 12 м, 
но в основном их высота достигает 5 м. Прибрежные дюны Анцилового, 
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озера между Сельякюла и Хяэдемээсте являются типичными. Подвет
ренный крутой СКЛОН ЭТИХ ДЮН имеет УГЛЫ НаКЛОНа 28-30°, В ТО время 
как наветренныii склон более пологий ( 10-20°) и часто нарушен лож
бинами дефляц1111. 

Двух ясно выраженных параллельных береговых линий трансгрес
сивного характера - Анциловоrо озера и Лнторинового моря - между 
Хяэдемээсте и Икла не наблюдается. Здесь прослеживаются только 
сравнительно небольшие пояса береговых образован11й, расположенные 
очень блнзко друг от друга. Одно более ясное звено их на береговой 
.1ини11 Анцнлового озера находится на расстоянии 20 км к югу от Хяэ
демээсте, около Метсапооле. Валообразные береговые дюны, образо
ванные сл11янием разновозрастных гряд высотой в 3-5 м, располага
ются здесь соответственно на абс. отметках 6 и 7 м (А и L; см. рис. 12). 
Еще да.1ьше к югу, между Метсапооле и Икла, можно обнаружить 
только береговые образования Литориновоrо и Лнмниевоrо морей. На 
этом участке побережья береговые образования Анцилового озера пере
работаны и погребены под прибрежными отложеннями Литоринового 
моря. В качестве примера последнего явления можно указать на погре
бенные прибрежные отложения Анциловоrо озера вдоль берегов ручья 
.Jlеммеоя около Пнйскопи. Узкая долина Леммеоя прорезает аккумуля
т1шный пояс прибрежных отложений Балтийского моря, который имеет 
з..1.есь сравнительно небольшую ширину (200-500 м). Упомянутый ак
кумулятивныii пояс прибрежных отложений выражен в в1ще береговых 
валов н дюн, постепенно понижающихся к современному морю. На ва
.,ах аккумулятивного пояса наблюдаются большей частью лишь слабые 
следы перевенвання. Часть этих валов следует рассматривать как акку
му.1ятивные формы эоловой деятельности, часть - как береговые валы, 
образовавшиеся в результате волновой аккумулятивной деятельности 
,-ia пологом песчаном берегу. В наблюдаемой местности наиболее древ
ним береговым образован11ем являются валообразные дюны Анциловоrо 
озера. По данным нивелировl(И, около Пийскопн на.ход11тся подветрен
ное поднож11е этнх дюн на абс. отметке 5 м, а наветренное подножие, 
частично также и соответствующий склон, погребены под прибрежными 
11 эоловымн отложениями Литориновоrо моря. На восточном крае акку
мулятивного пояса, около Пийскопи, эоловые пески Анциловоrо озера 
покрывают одновозрастныН береговой гравии на абс. отметке 4 м. 

Для установления возраста отложений Анциловоrо озера около Пий
скопи большое значен11е имеют погребенные органогенные отложения 
под вышеназванным береговым гравием. Они состоят из древесно-тро
стникового торфа, возраст которого по спорово-пыльцевому анализу -
VI II фаза (рис. 3). Рассматриваемые □рибрежные и погребенные болот
ные отложения анцнловоrо времени распространяются с перерывами до 
шоссе Таллин-Рига у моста Леммеоя, где погребенные органогенные 
отложения уже отсутствуют. В этом месте поверхность прибрежных от
ложений Анциловоrо озера находится еще на абс. отметке около 4 м. 
Здесь соответствующие отложения очень быстро выклиниваются в сто
рону моря. Для прибрежных отложений Анциловоrо озера характерны 
как кристаллические, так и карбонатные гальки. Эти отложения со
стоят в общем из более грубозернистого материала, чем вышележа
щие береговые отложения Литориновоrо моря на западном склоне 
того же самого аккумулятивного пояса. Последние отложения зна
чительно более тонкозерн11стые и характеризуются тонкими прослой
ками тяжелых минералов. Подножия береговых валов и сливающихся 
с ними дюн Литориновоrо моря около Пийскопн находятся на абс. от
метке 4-5 м, а наиболее высою1й гребень дюн - на абс. отметке около 
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Р11с. 3. Спорово·пы.%uевая днаграмма погребенных органогенных от.1ожен11й 
Пнйскоп11 на берегу Лсммеоя. 

�'слов1-1ые обозначс-11ня к рис 2 - 11 · 

А R11ды· торфа 1-111з11 11ноrо и верхового типа. / - древес110-тростю1кооыИ; 2 - nсnкоnо·тростнн• 
ковыn: :1 - древесныn: � - rи111,овыn: 5 - осоковыn: 6 - сфапювыn: 7 - салроnе.,ь; 8 - пе-

сок. обоrащенныfi перегноем: 9 - содоноватоводные днзтомеи 
В. Грунты. 1 - rлнна; 2 - суглинок; 3 - супесь: 4 - лесок: 5 -.,енточные r.,нны: 6 - морена. 
С. Пыльца древесных пород: 1 - березы: 2 - сосны; 3 - о.1ьхи: 4 - ели: 5 - сумма лылыщ 
шнроко.111ственных лород (дуба + .онnы + вяза); 7 - .,илы; 8 - дуба; 9 - ореш11111,а: 

10 - ивы: 1/ - фазы развития .,еrов. 

10 1\1. Этн береговые образован11я относятся к фазе L1 1-11 1 (см. 
рис. 12). 

Ка!( в Пнiiсl(ОПИ, так н в разрезах более северноii частн данного 
района (в Пуустусю1 , Мустайыэ и Выйду) органогенные отложення, по
rребенные под отложениям11 Анцнлового озера, образовались во время 
бореального маl(симума пыльцы сосны (VIII фаза). Второе место по 
количеству в спорово-пыльцевых спектрах соответствующих погре
бенных органогенных отложен1111 в названных :-.1естонахожден11ях 
nринадлежнт пыльце березы; содержание пыльцы ольхи низкое 
(рис. 4А). Пыльца шнроколнственных пород почтн отсутствует. Пыльцы 
е.111 в рассматриваемых разрезах содержится \1а.10 н.111 она появляется 
.'lншь спорадически. Погребенные органогенные от.1о;�,ен11я в Пуустуск11, 
Мустайыэ и Выйду сохранились в виде очень тон1шх .,ннзообразных за
лежеii под прибрежнымн отложениям11 Анц11.1ового озера. Хорошо со
хранилнсь соответствующие погребенные конт11нента.'lьные от.f!ожен11я 
в Пиik1шп11, rдс ои11 нмеют большую мощность II богатое содержание 
пыльцы. На трансгрессивный характер Анц11ловоrо озера в данном 
районе нанболее ясно указывают погребенные органогенные отложения, 
обнажающиеся на стенках Тнмм-канала у Выйду. Верхняя часть этих 
погребенных отложений состоит из rлин11стоrо сапропеля с прослоiiками 
rилнового торфа, ннжняя часть - нз снльно разложи·вшсrося древесно
тростникового торфа. Такое чередование осад.ков погребенных отложе-
1111й св11детельствует о том, что в рассматрнваемом местонахожденин 
сначала (во время ма1<с11мума VIII фазы) господствовалн ус.nовия на-
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Рис. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза погребенных орrаноrе1111ых отло
жений Выйду на стенке Тнмм-канала. 

коплен11я торфа, после чего (в конце той же самой фазы) наступила 
трансгрессня Анциловоrо озера (рис. 48) . 

Следует упомянуть, что прибрежные отложения Анцилового озера 
между Синд11 11 Икла очень бедны фауной моллюсков. Известно только 
одно местонахожден11е фауны у Пуустускн. Это явление характерно д11я 
выровненного берега, который был здесь и в прошлом. 

Рассмотрим основные береговые образования Литориновоrо II Лим
ниевоrо морей на 11сследуемом побережье. 

Начиная с окрестности Синди на береговой линии Литоринового 
моря у Мартна прослеж11ваются береговые валы, а также прибрежные 
дюны, примыкающие со стороны моря к болоту Сибула и располагаю
щиеся на абс. отметке 9,5 м. Вблизи Уулу береговая линия Литорино
воrо моря имеет сложный контур; в остальных частях этого побережья 
она прямолинейная. Между Уулу и Peiiy береговая линия во время 
Jlиториновоrо моря оконтуривала обширную лагуну и длинную косу. 
В пределах лагуны отлагались хорошо отсортированные мелко- и сред
незернистые пески, а в полосе, примыкающеii к rалечно-песчаному валу 
у Васкряэма, - более грубый материал. Прибрежные отложения это.и 
лагуны образовались на пологой наклонной равнине, сложенной водно
ледниковыми отложен11ями и частично мореной. Местами здесь встре
чаются II отдельные уступы, например к северо-западу от Васкряэма. 
Коса, расположенная между Уулу и современной рекой Рейу, сложена 
мелко- и среднезернистыми косослоистыми лесками общей мощностью 
до 3 м. Абсолютная отметка поверхности песков косы, по данным ниве
лировки, проведенной вдоль канала Уулу, около 5 м. В этих nеск'1х на
блюдаются единичные экземпляры субфоссильных моллюсков, наnрн
мер створки Cardium edule L.; верхняя часть песков характеризуется 
содержанием небольших лепешек сильно разложившегося тростникового 
торфа. Возраст погребенных лепешек, по сnорово-nыльцевому анали
зу, - V фаза, как на это указывает следующий состав пыльцы древес
ных пород: Picea - 3%, Pinus - 25%, Betula - 25%, Alnus - 35%, 
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Ulmus - 8%, Tilia - 2%, Quercus - 2% и Corylus - 17'/r . На:111ч11� 
лепешек тростникового торфа в песках косы свидетельствует о том, что 
во время их образования в ближаiiших окрестностях Васкряэ�1а проис
ходило разрушение более древнеи залеж11 органогенных отложений. Эта 
погребенная залежь будет рассмотрена ниже. Можно полагать, что об
разование прибрежных песков, слагающих косу II вышележащие вало
образные береговые образования на абс. отметке 8 - 9  м, происход11:10 
в фазе LJI (см. рис. 12). Поверхность косы сложена в основном бере
говыми валообразными дюнами и частично таюке береговыми вала
ми. На тех участках, где коса примыкает к береговой линни Литор11-
новоrо моря, она образует более обширный rалечно-песчаный вал. под
ножие' которого находится на абс. отметке 6-7 м (L1v; см. рис. 12). 
Подстилающие косу отложения представлены rоризонтальносло11стым11 
алевритами мощностью до 5 м. Абсолютная отметка верхней поверхно
сти алевритов, по давным нивелировки, проведенной в.:�.оль кс1налз 
Уулу, - около 2 м. В алевр1-1тах отмечены скопления створок Cardium 
edule L., 1'vlytilus edulis L., а также Масота baltica (L.) н HydroЬia 
ventrosa (Mont.) .  Эти алевриты представляют coбoii прибрежные дон
ные отложения Литор11новоrо моря, образовавшиеся во время фазы L,. 

В связи с тем, что береговые образования в Уулу более молодые, 
чем отложения L1v, следует обратить внимание на небольшой абраз11он
ный уступ на абс. отметке 1,5 �,. По возрасту он, вероятно, соответ
ствует фазам Lim111-1v (см. рис. 12). Вообще на протяжении большей 
своей части 11сследуемое побережье ограничено со стороны моря узкой 
равниной, на которой встречаются отдельные слабо выраженные бере
говые образования Лимниевоrо моря. 

Коса Уулу переходит в южном направлении в хорошо выраженные 
береговые образования. которые прослеживаются непрерывно на про
тяжении 7 км, вплоть до Выйсте, где высота их подножия достигает 
6 - 7  м. У Выйсте описываемая береговая линия L11 сливается с берего
выми валообразными дюнами более позднего про11схожден11я. Местами 
в серии валообразных дюн у Выйсте насчитывается до 38 разновозраст
ных валов. Подножия этих дюн находятся здесь на абс. отметке 8,5 м 
(см. рис. 12). По всей вероятности, это береговое образование пред
ставляет собой единую эолово-морскую аккуму.'lятивную форму, кото
рая состояла вначале из целого ряда нешироких кос. Максимальная 
ширина серин дюн - 1 км; высота отдельных валов небольшая -
3-5 м. 

В сторону моря от аккумулятивных береговых образований в Выйсте 
наблюдается абразнонныii уступ длиной 8 км, доходящнii до Ранна
метса. Абсолютная отметка этого уступа в Выйсте примерно 2,5 м 
(Lim111-1v), относительная высота около 4 м (см. рис. 12). На абраз11он
ной равнине перед уступом располагаются скопления эрратических ва
лунов на абс. отметке 1-1,5 м. 

Серия прибрежных дюн близ Выйсте переходит в полосу дюн, кото
рая на расстоянии нескольких юrлометров от Раннаметса частично 
перекрыта грядами крупных параболичесю1х дюн. Здесь находятся 
и более высокие вершнны их с народными названиями «Тыотусемяrи» 
и «Каутсимяги». Относительная высота холмов этих дюн достигает мак
симально 23 м. Отдельные эоловые гряды в серии ваJ10образных дюн 
представлены рядом строго параллельных песчаных валов с крутизной 
склонов в пределах 10-20°. Эти эоловые гряды гянутся параллельно 
древней береговой линии, и 11х можно легко отличить друг от друга. 
Можно полаrатl?, что валообраэные дюны являются береговыми ва
лами 11 косами, в большей или меньшей степени перекрытыми эоло-
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вы:-.ш песками Это заключение подтверждается также данными о внут
реннем строении валообразных дюн в Выйсте и в других :-.·1естах изу
чаемого района, особенно в южной части его, например около Пийс
копи. Крупные прибрежные дюны около Раннаметса, независимо от 
их размеров II степени расчленения поверхности, .в общих чертах ана
лоп1чны вышеназванным валообразным дюнам. Деталн морфологии 
этих крупных дюн довольно сложные. Налегающие один на другой 
более высокие холмы и валы образуют эоловый аккумулятивный пояс 
с неправильно бугристоii поверхностью. Наветренные склоны их имеют 
крутизну 5-10°, а подветренные - максимально 35°, напрю1ер около 
моста Тимм-канала в Раннаметса. Остальные береговые образования 
около Раннаметса рассматриваются ниже при описании погребенных 
органогенных отложений. 

От Раннаметса к югу и почти до Хяэдемээсте для бeperoвoii лин1111 
Литор11нового моря характерны прибрежные валообразные дюны не
больших размеров II отдельные береговые валы на разновозрастных 
уровнях. Между Сууркюла н Хяэдемээсте встречаются тянущиеся па
ра.'!лельно пологие береговые валы длиной до 2,5 км на абс. отметке 
3,3 м (Lim1) и 4-5,5 м (Lim11) (см. рис. 12). В сторону моря от этих 
валов наблюдаются еще два береговых вала на абс. отметке 0,6-1,3 м, 
которые относятся уже к более поздним фазам Лимнисвого моря (см. 
рис. 12). Рассматриваемая система береговых валов в целом состоит нз 
однородных материалов, т. е. из мелко- и среднезернистых песков, со
став которых очень близок к составу эоловых песков. Грубозернистые 
фракции в отложениях береговых валов здесь совершенно отсутствуют. 

От Хяэдемээсте до Икла прослеживается узкий аккумулятивный 
пояс прнбрежных н эоловых отложений литориновоrо и лимниевого воз
раста. Этот пояс длиной 40 км имеет вид береговых валов и эоловых 
накоплений. Стратиrрафически наиболее четко выраженные участки бе
реговых образований Литориновоrо моря вдоль названного пояса нахо
дятся, например, в Пийскопи, в Метсапооле и в Икла. Уровень Lll-111 
отмечен в Пийскопи береговыми валами на абс. отметке 4-5 м, уровень 
Ltv - береговыми дюнами на абс. отметке 3 м (см. рис. 12). В сторону 
моря от этих береговых дюн прослеживаются еще невысокие береговые 
дюны на абс. отметке 1-1,5 м. Они очень молодые II в настоящее 
время тольхо частично закреплены сосновым лесом. В Метсапооле вы
деляются валообразные гряды прибрежных отложений на абс. отметке 
3-5 м; по возрасту они относятся к фазам L II Lim. В более близ
кой к морю по,'lосе, в пределах заплеска современных штормовых волн, 
находится небольшая лагуна. Наконец, следует обратить внимание на 
некоторые береговые образования к северу от Икла. Здесь вдоль шоссе 
Таллин-Рига береговая линия выражена преимущественно валообраз
ными береговыми дюнами, под отложениями которых погребены гра
велистые пески и гравий, мощностью 1,5 м. В сторону моря береговые 
дюны переходят в низкий уступ на абс. отметке 3 -4 111 (L1 1-L1v; см. 
рис. 12). Перед уступом, на расстоянии нескольких десятков метров от 
шоссе, находится более молодая береговая линия в виде песчано-галеч
ного берегового вала на абс. отметке 2-3 м (см. рис. 12). Под отло
жениямн берегового вала на глубине 1,5 111 залегает сильно разложив
шийся торф мощностью 1-3 см. Исследование торфа под микроскопом 
показало, что он содержит главным образом различные неопределенные 
остатки растений и, кроме того, некоторые зеленые водоросли, а также 
остатки низших ракообразных и в небольшом количестве скелеты диа
томовых водорослей. Полный видовой состав последних не выяснен 
так как скелеты их очень хрупкие и фрагментные. Пока лишь можн� 
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указать на с:,ццествование здесь следующих полупресноводных и прес
новодных форм: �-coneis scutellum Ehr., С. scutellum var. parva Grun., 
С. placentula Ehr. var. euglypta (Ehr.), С. pediculus Ehr., Epithemia tur
gida (Е.) Юz. var. Westermanii (Кtz.) Grun. Спорово-пыльцевой анализ 
на основании одного образца торфа показывает следующий состав 
пыльцы древесных пород: Picea - 23,6%, Pinus - 48,8%, Betula -
7,6%, Alnus - 1 1,5%, Ulmus - 1 ,2%, Tilia - 4,4%, Quercus - 2,8'70 и 
Corylus - 2%. Можно полагать, что по возрасту торф относится к кон
цу IV фазы развития лесов. Характер погребенной залежи и недоста
точные результаты спорово-пыльцевого анализа о данной залежи не 
позволяют с уверенностью сказать, относятся вышележащие береговые 
отложения к фазе L,v или Lim,, но предварительно их относят к фазе 
L,v. Как известно, во время IV фазы развития лесов сформировались 
береговые образования L,v, например в Клоога на северо-западном по·
бережье Эстонии (Thomson, 1929) . 

Установить возраст береговых образований Литориновоrо моря по
могают погребенные органогенные отложения, залегающие под при
брежными uтложениями в Оинди, Васкряэма и Раннаметса. 

В 1954 году с помощью скважин и по данным резрезов колодцев 
было обнаружено погребенное болото на левом и правом берегу р. Пяр
ну около Синди. Соответствующие отложения в виде тростникового 
торфа и сапропеля распространяются на площади 2 км2; максимальную 
мощность ( 1,32 м) они имеют на левом берегу Пярну, недалеко от зда
ний Дома инвалидов (рис. 5, разрез l ) .  На указанной площади болото 
перекрыто прибрежными, частично эоловыми отложениями, мощность 
которых колеблется в пределах 1 -2,5 м. Под болотными отложениями 
залегает маломощный (0,60-1,00 м) прослой мелкозернистых песков 
прибрежных донных отложений, а за ними до уровня воды реки Пярну 
следуют ленточные глины видимой мощностью 3-4 м. Два года спустя 
в этом же обнажении, приблизительно на расстоянии 30 м от разреза 
по направлению к устью реки Рейу, на более низком уровне была 
обнаружена еще другая линзообразная залежь погребенных органоген
ных отложений мощностью 1,03 см (рис. 6, разрез 2) . Она представлена 
в нижней части главным образом песками, обогащенными перегноем и 
в .меньшей мере гипновым торфом. В верхней части данного разреза 
имеются органогенные отложения в виде тростникового торфа мощно
стью 48 см. 

По данным спорово-пыльцевоrо анализа, возраст погребенного бо
лота около Синди датируется VI и V фазами (рис. 5 и 6). 
В разрезе 2 верхняя часть слоев тростникового торфа размыта 11 
поэтому ·более точно установить возраст трансгрессии Литорнно
воrо моря в окрестности Синдн можно по спорово-пыльцевому ана
лизу разреза l. Размыв верхней части слоев органогенных отложений, 
погребенных под прибрежными отложениями Балтийского моря, наблю
дается часто и в других соответствующих местонахождениях Эстонии. 
В части спорово-пыльцевой диаграммы, соответствующей второй поло
вине V фазы, весьма характерно, по данным разреза 1954 года, па
дение кривой пыльцы ольхи и орешника, причем наряду с этим пыльца 
ели представлена непрерывной кривой, а кривая пыльцы широколист
венных пород после максимума резко падает. Возраст погребенных от
ложений в нижней части разреза 2 датируется IX и VIII фазам�f 
(рис. 6) ; следовательно, они образовались здесь до трансгрессии Анци
ловоrо озера. 

Верховое болото Сибула расположено примерно в 0,5 км к югу от 
погребенного болота Синди. В верхней части болота залегает сфагновый 
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Рис. 5. Спорово-пыльuевая диаграмма разреза I погребенных органогенных отло
жен11й Сивди (1954 г.). 

торф, переходящий внизу в осоковый низинный торф. Общая мощность 
торфа примерно 4,5 м. Под торфом находится тонкий слой сапропеля 
мощностью 10 см. Разрез заканчивается разнозернистым песком, види
мая мощность которого 0,5 м. Залегающий на небольшой площади са
пропель отложился здесь, согласно спорово-пыльцевой диаграмме, по
сле максимума пыльцы широколиственных пород, перед концом V фазы 
(ер. рис. 7 и 2). На диаграмме разреза Сибула, на глубине 4,3 м, встре
чается еще в большом количестве пыльца представителей широколист
венных пород, а также ольхи и орешника. Сравнение этого состава 
пыльцы древесных пород с составом пыльцы в V фазе по спорово-пыль
цевой диаграмме разреза Пылендмаа показывает, что образование бо
.лота Сибула началось, по-видимому, после максимума пыльцы ши-

133 



,,, 

1,70 

,.во 

l, SO 

2,00 

2,10 : : : : : : : 
. .  + - - .  
1: : :  :::t / . . .  + . . .  , 

2.fj0 � LID 
1 + 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

3,80 : . ·+. : : о 

3.90 и 

4Р 

4.10 

4,3 

4.40 ,, ,, / ,, 
, / / ,, 
/ / ,, ,, 
/ ,, ,, ,, 

4,50 
,, ,, / / 

/ ,, ,, / 
/ / / ,,  

,, ,, / 1' 

4,60 , ,, ,, / 

4,70 

4,80 11 

о 

ю 30 4/) filJ 

' .. 
1 .•· 

t �-�-:: - -
, , 

/ 1 
1 
1 
I 

/ 
/ 

/ / 

• Ulmus 
, Cory/us 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

'/fU 

70 1 ео OO'Yt 1 

Ulmus 0,4 

Cory/us 0.4 'ltll 

1,5 
3,8 

U/mus о.в 

Salix 0,5 
U/mus 0,5 

Salir 0.5 
utmus о,5 IX 
Quercus о,3 

Sй.li'J: 2,0 

Рис. 6. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза 2 погребенных органогенных от.1оже
ний Синд11 (1956 г.). 

134 



роколиственных пород. По спорово-пыльцевому анализу, в болоте Си
була низинный торф образовался во время IV n в середнне III фазы, 
а отложенне сфагнового торфа началось в III фазе и продолжается до 
настоящего времени. 
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Р11с. 7. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза верхового болота С11була. 

Характер спорово-nыльцевой днаграммы разреза болота Снбу:�а сви
детельствует о том, что сапропель на дне болота начал отлагаться во 
время трансгрессии L11ь. Береговой вал, образовавшийся во время L11ь и 
позже перекрытый прибрежными дюнами, создал предпосылки для об
разования небольшого озера на побережье в пределах современного бо
.'1ОТа Сибула. Это озеро зарастало сравнительно быстро, н в начале 
IV фазы развития лесов здесь образовалось уже низинное болото. Раз
рез озерных 11 болотных отложен11ii указывает на непрерывное развитие 
их в условнях сушн. Никаких следов морской трансгрессии в данном 
разрезе не обнаружено. Диатомовые водоросли в сапропеле Сибула со
uершенно отсутствуют. 

Таким образо�1 выяснилось, что озерные и болотные отложения Сии
дн II Сибра - явно разновозрастные. По топографической карте и 
.минеральное дно болота Снбула находится на уровне поверхности no-
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гребенного болота Синди. Развитие погребенного болота Синди прекра
т11лось в связи с трансгрессией Lнь, как уже указывалось выше, а бо
лото Сибула начало развиваться во время этой трансгрессии. 

Для определения возраста трансгрессии L1 1ь дополн1пельные сведе
ния дает изучение погребенных органогенных отложений в Васкряэма. 
Здесь на глубине 1,5-2,0 м, недалеко от моста реки Васкряэма, около 
одноименной станции обнаружено ограниченное распространение этих 
отложений. В основании данного разреза залегают мелкозерн11стыс 
прибрежные донные отложения, а над ними - слоi1 песка, обогащен
ный перегноем. Пески перекрываются слоем тростникового сапропеля 
мощностью 20 см. Максимальная мощность погребенных органогенных 
отложений, по устным данным лесника Р. Лаура, nриблиз1пе.�ьно 80 см, 
в проанализированном разрезе - только 30 см. Возраст эт1 1х погребен
ных органогенных отложений, по данным спорово-nыльцевои диаграм
мы, - первая половина У зоны (рис. 8). Для всего разреза характерны 
максимум пыльцы ольхи и орешника, непрерывная кривая пыльцы ела 
и незначительное содержание последней ( 1-2%). В верхней части тро
стникового сапропеля на кривых Tilia и Quercus наблюдаются нерезкие 
выступы (около Зо/о); по-видимому, здесь имеются максимум пыльцы 
широколиственных пород У фазы (ер. рис. 8 и 2). Торфянистый сапро
пель Васкряэма содержит в большом количестве солоноватоводные диа
томовые водоросли, такие, как Campylodiscus clypeus Еhг., Amphora 
mexicana А. S. var. major А. CI. 11 Mastogloia Braunii Grun. 
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Р11с. 8. Спорово-пыльцевая д11аграмма разреза погребенных органогенных 
от.1оженнй Васкряэма. 

Погребенные органогенные отложения Васкряэма не позволяют 
установить характер геологических процессов, протекавшнх здесь во 
время VI фазы. 

Торфянистый сапропель с диатомовыми водорослю111 в более верх
ней части разреза связан с морским водоемом, существовавшим здесь 
в У фазе. На основании характера погребенных органогенных отложе
ний в Васкряэма можно предполагать, что торфянистый сапропель об
разовался в небольшой, заросшей тростником лагуне. Верхняя часть 
погребенных отложений, по-видимому, была разрушена абразией во 
время трансгрессии LJIЬ. Небольшие лепешки и более тонкие частицы 
разрушенных абразией органогенных отложений можно проследить в 
nр'ибрежных отложениях L1 rь вдоль стенок канала Угулу. Интересно от
метить, что местонахождение ,погребенных органогенных отложений в 
Васкряэма находится примерно на расстоян11и 4 км от канала Уулу. 
Наконец, трансгрессивные воды L1 1Ь  перекрыли органогенные слои в 
Васкряэма прибрежнымн отложен11ями в виде грубозернистых песков. 
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В 20 1<м к югу от местонахождения Васкряэма в 1952, * 1953, ** 1955, 
1961 и 1962 годах по обнажениям вдоJJь стенок Тимм-канала и пр11 по
мощи буровых скважин в верховом боJJоте Толкузе изучены погребен
ные органогенные отложення мощностью до 35 см. ОтJJожения эти пере
крыты пр11брежным11 отложениями Jlиторинового моря в виде косослои
стых песков 11 rор11зонтальных алевритов общей мощностью до 4,75 см. 
Ниже погребенных органогенных отложеннй залегает береговой гравий 
Анц11лового озера мощностью 30 см. Еще ниже залегают ленточные 
глины мощностью примерно 1 м и серая морена, вндимая мощность 
которой 0,50 м. Прибрежные отложения, погребенные органогенные от
ложення II береговой гра-вий быстро выклиннваются вдоль стенок Тимм
канала как в сторону моря, так и в направленни болота Толкузе. Об
разцы дJJЯ спорово-пыJJьцевоrо аналнза быJJи взяты на левой и правой 
стенках Тимм-канала в Раннаметса (рис. 9, разрез I и рис. 10, раз• 
рез 2). В ннжней части обоих разрезов органогенные отложения пред
ставлены древесно-тростниковым торфом и древесным торфом, в верх
ней части - rJJиннстым сапропелем с прослойками rипновоrо торфа. 
Интересно отметнть, что в нижнеi'! части разреза 2 находятся пень бе
резы и меJ1ю1е куски древесных пород. 
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Р11с. 9. Спорово-пыльцевая д11аграмма разреза I погребенных органогенных отло
жен111·1 Раннаметса. 

Из спорово-пыJJьцевой ;�.иаrраммы разреза I выясняется, что возраст 
дрсвссно-тростннковоrо торфа - VII и частично VI фаза. Глинистый 
сапропель в этом же разрезе начал отлагаться еще в VI фазе и продол
жал накаnJJиваться в V фазе (диаграмма показывает максимум пыльцы 
шнроколиственных пород). Он отлагался, как на это указывает состав 
пыльцы в верхней части разреза 2, во второй половине V фазы. В более 
верхней части глинистого сапропеля кривые пыльцы оJJьхи и орешника 
имеют тенденцию к понижению после их максимума, падают также и 
кривые пыльцы Ulmus 11 Tilia. 

Верхние слои органогенных отложенвй в обнажениях Тимм-канала 
сильно размыты, и лепешки их наблюдаются в вышележащих прибреж
ных донных отложениях на разных уровнях. По спорово-пыльцевым 
данным, возраст одной боJJьшой лепшекн, находящейся на 1 ,5 м выше 

• Н. R е m m е 1. Hiiademeeste iimbruse kvaterпaargeoloogia. 1952. Рукопись дип
ломной работы. Кафедра rеологн11 Тартуского rосудараrвенноrо университета. 

•• К. К. О р в II к у. Объясн11тельная записка к «Геологической карте четвертич
ных отложеннii Эстонской ССР». 1953. Рукопись. Фонды Института геолог11и 
АН ЭССР. 
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Рис. 10. Спорово-nыльцевая диаграмма разреза 2 погребl.'1'1:ых орга·югенных от - ·  
ложен11й Раннамеrса. 

сапропеля, не совсем уверенно датируется V фазой, так ка" ко:1ичество 
пыльцы Corylus в ней для этой фазы с.1ишком ма.10. Но в то же вре:-.1я 
пыльца остальных древесных пород может относнться к V фазе. 

В глинистом сапропеле разрезов Раннаметса встречаются еднничные 
экземпляры солоноватоводных диатомовых во,J.орослей Campylodiscus 
clypeus Ehr. и в большом количестве такие пресноводные диатомовые 
Бодорослн, как Epithemia argus Юz., Diploneis Smithii (Breb) 11 Naui
cula peregrina (Ehr.) Кtz. 

На расстоянии 275 м от рассмотренных разрезов, находящихся в 
пределах пояса высоких береговых дюн, вдоль стенок Тимм-канала 
изучены некоторые разрезы болота Толкузе. В разрезе, проана:111знро
ванном с помощью спорово-пыльцевоrо метода, мощность сфагнового 11 
осокового низинного торфа составляет соответственно 0,80 н 1,60 м. 
В подошве торфянистых отложений залегают диатомовые пески J110щ-
11остью до 35 см. Ниже этих песков наблюдаются, по данным буреннii, 
еще мелкозернистые пески видимой мощностью 1,5 м. Д.�я них харак
терны очень тонюfе прослойки органогенных материалов, происходящих 
из погребенных органогенных отложений Раннаметса. 

По спорово-пыльцевому анализу, днатомовые пески соответствуют 
IV фазе, вышележащий низинный торф по времени торфообразования 
отвечает I I I  и I I фазам и сфагновыii торф - 1 фазе развития лесов 
(рис. 1 1 ) .  Макснмум IV фазы представлен очень высокнм содержанием 
пыльцы дуба (2 1%) .  Начало образования днатомовых песков на осно
вании имеющихся материалов установить невозможно, но конец его па
дает на конец IV и начало I I I  фазы. Все проанализированные образцы 
диатомовых песков довольно богаты nыльцоii. 

В днатомовых песках отмечены главным образом пресноводные 
формы водорослей, такие, как Navicula peregrina (Ehr.) Кtz., Gyrosigma 
attenuatum (Кtz.) Rabh., Coscinodiscus sp., а также солоноватоводная 
диатомовая водоросль Campylodiscus clypeus Ehr. 

В окрестностях Раннаметса в конце VI I фазы 11 еще в VI фазе гос
подствовали условия суши, о чем свндетельствует, напрнмер, налнчне 
древесно-тростникового торфа; следовате,'lьно, здесь на берегу Клюпей
совоrо моря местность была значнте.1ьно забо.�оченной. Соответствую
щие отложения могут быть приняты и за от:юження небо:1ьшого ло-
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1<ального водоема, так как они распространяются на довольно большой 
площади, ширина которой 400 м, а длина неизвестна. 

Из диаграммы разреза Раннаметса не выясняется время начала пер
вой трансгрессии (L1) на данном побережье, так как в VI фазе лагун
.вые осадки, отложившиеся, по-видимому, в устье лагуны, образовались 
в в11де очень тон1,их слоев в неспокойных ус.110виях залегания. Г лин11-
стыfi сапропель с солоноватоводными диатомовым11 водорослями на абс. 
отметке I м указывает на первое nовышен11е уровня Л:поринового 
моря; в это время в Раннаметса образовалась небольшая nолупресно
водная лагуна. Пр11н11мая во вниманне состав пыльцы древесных пород 
на д11аграмме разреза Раннаметса, можно полагать, что первое повы
шение уровня морских вод зафиксировано здесь глинистым сапропелем 
1'ОJ1ько л11шь в начале V фазы. 

Наиболее близкое от побережья между Синдн и Икла местонахож
дение погребенных лагунных отложений имеется на щ>nуострове Ты
стамаа, в Колга, где чередование и характер болотных и лагунных от
ложений дают возможность определнть время начала первой трансгрес
сии (L1) в юго-западной части Эстонии. Из соответствующей диагра м
мы выясняется, что отJLОжение лагунного сапропеля с солоноватовод
ными диатомовым11 водорослям11 началось в VI фазе. Лагунные отло
жения Литоринового моря фазы L1 находятся в Колга на абс. отметке 
10  м. Они погребены под прибрежными II эоловыми отложениями, под
ножия 1юторых располагаются на абс. отметке 12  м. Прибрежные от
ложения в виде гравия со створками солоноватоводных моллюсков об
разовались з.::�.есь на берегу Литор11нового моря во время фазы L1 1ь, на
ступившей после максимума пыльцы широколиственных пород. 

На исследуемом побережье в окрестности Синди в VI II У фазах 
господствовали континентальные условия залегания, и соответственно 
этому в пределах болота Синди образовались болотные II озерные от
ложения на абс. отметке 6 м. 

Согласно спорово-пыльцевой диаграмме, составленной автором, воз
раст лагунных отложений у Вяэна аналогичен возрасту этих отложений 
Ra днаграмме разреза Раннаметса. В обоих местонахождениях лагунные 
отложения являются одновозрастными, за исключением нижней части, 
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которая по указанным выше причинам в пыльцевой диаграмме Ранна
метса не выражена. На диаграмме разреза Вяэна первое появление 
солоноватоводных диатомовых водорослей связано с VI фазой, а во 
время максимума пыльцы шнроколнственных пород, в V фазе, в лагуне 
развивалась обильная д·иатомовая флора. Разрез лагунных отложений 
Вяэна заканч11вается тростниковым торфом на рубеже V и IV фаз. 
Под лагунным сапропелем здесь встречается озерный мергель со 
створками пресноводных моллюсков, датируемый VII fi частично 
VI фазой. 

Образование лагунного сапропеля в Раннаметса прослеживается до 
начала трансгрессии L1 1ь в V фазе, после максимума пыльцы широко
лиственных пород. Трансгрессивные воды L1 1ь затопили более древние 
береговые образования, и впадина в пределах современного болота То.r�
кузе превратилась в лагуну. 

По данным разрезов Толкузе в Раннаметса можно предполагать, что 
во второй половине V фазы условия для аккумуляции осадков были 
здесь неспокойными, так как штормовые волны свободно доходили че
рез пролив в Раннаметса до лагуны Толкузе. В то же время верхние 
слои погребенных органогенных отложений были частично уничтожены 
абразией. Образование алевритов, перекрывающих глинистый сапро
пель, отлагавшийся в солоноватоводном бассейне, связано с фазой L1 1 ь .  
Они представлены в нижних горизонтах разреза Раннаметса горизон-. тальными прибрежными донными отложениями, поверхность которых 
находится сейчас на абс. отметке 3,5 м. В верхней части этих отложе
ний на плоскостях напластования видны следы волновой ряби. В это 
время в пределах современного болота Толкузе стали отлагаться диа
томовые пески, но распространение соответствующей флоры по ука
занным причинам было в то время незначительным. Однако для окон
чательного решения вопроса о возрасте диатомовых песков имеющиеся 
данные недостаточны. На прибрежных донных отложениях в разрезах 
Раннаметса залегают косослоистые прибрежные пески мощностью до 
2,5 м. Характер их указывает, что уровень морской воды уже начал 
здесь понижаться в связи с затуханием трансгрессии L1 1ь. Поверхность 
этих прибрежных отложений находится на абс. отметке 6 м, глубина 
бассейна в данном месте могла быть максимально 2 м. В то время про
лив Раннаметса был более узким, и в лагуне Толкузе отлагались мелко
зернистые пески с богатой диатомовой флорой. Границы распростране
ния лагунных отложений южнее и севернее современного болота Тол
кузе, по имеющимся данным, неизвестны. По аналоп1и с другими ме
стами лагунные отложения имеют и здесь меньшие ареалы, че·м болот
ные. Интенсивному развитию этого болота способствовали морфологиче
ские особенности побережья - пологий наклон в сторону моря II нали
чие прибрежных дюн и валов, препятствующих стоку поверхностных вод. 

В течение более поздних фаз уровень Литоринового моря на рас
сматриваемом побережье постепенно понижался; следы регрссс111-1 на
блюдаются здесь в виде уступа на абс. отметке 4,2 м (возраст - L1v), 
ё подножием которого сливается узкий бeperoвoii вал на абс. отметке 
2,8 м (возраст - Lim,-1 1; см. рис. 12). 

Резюмируя все вышеизложенное, можно сказать, что фактический 
материал, накопленный к настоящему времени о побережье между 
Синди и Икла, показывает, что трансгрессия Л11тор11нового моря про
исходила в внде двух разновозрастных волн. В ряде местонахождений 
погребенных органогенных отложений здесь был установлен максималь
ный уровень Литоринового моря, относящийся к фазе LJJЬ. В названной 
фазе на рассматриваемом побережье происходила более поздняя транс-
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Р11с. 12. Спектр зпейроген11ческого под11ят11я береговых образован11й Ба.1т11йскоrо моря на побережье между С11нд11 11 Икда. 
Место11ахождення дреани, бероrовых обр•зоааннn. 1 - М•ртна; 2 - Вабр11ку; J - С116ула, 4 - Пуустускн: 5 - Пыле11д1о111: 6 - Уу.1у; 7 Васкряэма. 
8 - Сепьякюла; 9 - В11нr,рья; 10 - ВыАсте: 11 - Орнкс11nпа; 12 - Мустаnыэ: 13 - Ра1111аметсо, 14 - Хяэдемзэсте: 15 - Лапнснплз; lfi - П11Аскопн: 

17 - Метсапоо.1е; 18 - Икла. 
�•с.,оанwе знаки; / - уступы, 2 - береговые аа.,ы н косы. 3 - береговые дюны У -уровнн Но.,ьднеаоrо 

L - уровни Лнторнновоrо моря, Llm - уровни Лнwннеаоrо моря. 
wори; А- уровни Анцн.1овоrо озера. 



rрессия во второй половине V фазы, после макс1шума пыльцы широко
лиственных пород. В разрезах Раннаметса здесь маркируется лагунны
ми отложениями (VI фаза развития лесов) н бo.riee ранняя трансгрессия 
(L1). 

С.rJедует полагать, что дальнейшие 11сследован11я погребенных орга
ногенных отложеннii помогут уточнить этот вопрос и для других райо
нов территории Эстонии. 

11нститут геоло�ии 
Акаде,1�ии ниук Эстонской ССР 
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HOLOTSEENSED RANNAMOODUSТISED 
EDELA-EESТI RANNI KUL 

Н. l(ESSEL 

Resйmee 

Artiklis kasitletakse vana ranпikut Sindi ja Ikla vahclisel alal Edela
Eestis, mida senini оп veel vahe uuritud. 

Kasitletav ala holmab 70 km pikkнse ja maksimaalselt 20 km laiuse 
rannikutasandiku, mida iseloomustab vanade rannasetete laialdane levik, 
suurte laguunide, korgete rannikuluidete ja teiste huvitavate rannamoo
dustiste, eriti aga mattunud orgaaniliste setete esinemine (joon. 1). 

Sindi ja  Ikla vahelisel raппikul esines pikemat aega - holotseeni algu
sest tanapaevani - meresetete silmapaistev akumulatsioon. К.бnesoleval 
alal toimus tunduvalt vaiksem neotektooniline kerkimine kui Loode-Eestis, 
mille tagajarjel ka litoraalse voбtme vabanemine Balti mere vee alt oli 
siin aeglasem. 

Sindi ja Ikla vahelise ranniku koige vanemad rannamoodustised levi
vad Vabriku-Oriksilla-Papisilla joonel 13-19 m absoluutsel korgusel. 
Need jaavad toenaoliselt Joldiamere maksimaalse kбrgusega rannajoonele 
(У1) (joon. 1 ja 12). Nimetatud rannajoonest madalamal paiknevad Ant
siilusjarve transgressiivsed rannamoodustised (А1) Puustuski-Voidu
Haademeeste joonel 8-14 m absoluutsel kбrguse\ (joon. 1 ja 12). Kol
manda selge rannamoodustiste ahelana esinevad siin Litoriinamere 
traisgressiivsed rannamoodustised (L11ь )  Sindi-Rannametsa-Haade
meeste-Piiskopi-Ikla joonel 4-9 m absoluutsel korgusel (joon. 1 ja 12). 
Viimastest veel nooremaid, Limneamere regressiivseid rannamoodustisi 
(Lim1-v1) leidub uuritud alal vordlemisi vahe (joon. 1 ja 12). 

Vana ranniku.piirkond Sindi ja Ikla vahel kujutab endast idast laande 
jark-jargult madalduvat holotseense vanusega rannikuterrassi, mille eral
davad erivanusteks osadeks eespooJ margitud rannajooned. Need vanad 
rannajooned asetsevad uuritud alal iiksteisele vaga lahedal. Ala lбuna-
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osas, Haademeeste i.imbruses, i.ihiпevad Joldiamere ja  Antsiilusjarve 
rannajoon Litoriinamerc rannajoonega. 

Kaesole\ras artiklis kasitletakse peamiselt Litoriinamere rannamoodus
tisi, kuna nende Ievik uuritud alal on valdav ja  iseloom mitmekesine. 
,\\attunud orgaanilistest sctetest оп siin tahelcpanuYaiirsem 2 km2 suurune 
Sindi soomassiiv. 

Holotseensete raпnasetete \'anus Sindi ja Ikla vahel оп kindlaks teh
tud vanade laguunisetete, soosetete ja mattunud orgaaпiliste setete pali.i
noloogilise aпali.ii.isi p6hjal (jооп. 2-1 1 ) .  

Geoloogiline materjal, mis оп kaesoleva ajani Sindi ja  Ikla vahelise 
raппiku kohta koguпeпud. пaitab, et uuritud alal csiпes Balti mere kolm 
tгansgressiooni (faasidel А1, L1 ja Lr,ь ) .  Boreaalsc (VIII faasi) vanusega 
oгgaaniliste setete kujunemine uuritud alal, naiteks V6idu mattunud orgaa
nilistc setcte Jeiukohas (joon. 4, В) ,  katkes Balti merc transgгessiooni 
korgseisul VIII faasi lopui, millal orgaaпilised setted mattusid mitmes 
kohas Aпtsi.ilusjarve raппavalli setete alla. Atlaпtilisel ajal esines kones
oleval rannikul kaks eriYanust Litoriinameгe tгansgressiooni. Mattunud 
orgaaniliste setete ja vanade laguunisctctc oietolmu- ja diatomeeanali.iii
sidest оп sclgunud, et Litoriinamere maksimaalse korgusega tase kuulub 
siin �11ь faasi, mille kujundas parast laialehiste metsapuude maksimumi 
V faasil esincnud transgressioon (joon. 5 ja 10) . Rannametsa mattunud 
oгgaaniliste setcte labll6ikes оп tahistatud ka Litoriinamere varajasem 
transgressioon (L1) laguunisetetega, mis settisid VI faasil (joon. 9 ja 10). 
Uuritud alal оп sailinud vee\ IV faasi vanusega mattunud orgaaпilisi 
setteid. Need esiпevad пaiteks Litoriinamere IV faasi rannaval\i setete 
all Iklas. 

Eesli NSV Teaduste Akadeemia 
Geoloogia !nstituut 

HOLOCENE COASTAL FOR.MAТIONS ON ТНЕ COAST 
OF SOUTHWEST ESTONIA 

Н. KESSEL 

Summary 

The aгticle deals \Vith the ancient coast along the stretch bet,veen 
Sindi апd Ikla in South\vest Estoпia, which hitherto has been studied but 
iпcoпsideraЫy. 

The discussed area covers а coastal plain of 75 km in Iength and 
at the utmost of 20 km iп width. \Vhich is characterized Ьу а wide distribu
tioп of ancient coastal deposits, Iarge lagoons, high duпes and other coaslal 
formations, and in particular Ьу the occurrence of buried organic sedi
mcnts (fig. ! ) .  

For а long time, bcginning f rom the outset o f  the Holocene up to the 
present, а coпsideraЫe accumulation of coastal sediments has taken р\асе 
оп the area betweeп Sindi and Ikla. The area discussed was coпsider
aЬly Iess affecled Ьу neotectonical uplifts of the earth's crust than North
west Estoпia, and as а resu\t l1ere the littoral zone was freed of the water 
of the Baltic Sea at а slo\ver rate thaп in Northwest Estonia. 

The oldest coastal formations along the stretch of the area between 
Sindi апd Ikla аге distributed along the \iпе Vabriku-Oriksilla-Papi-
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silla at ап absolute height of 13-19 m. Thcy ргоЬаЫу bclong to thc 
Yoldia Sea shoreline of maximum l1eight (У1) (figs. 1 апd 12). 

Somewhat below the above-mentioned shoreline аге the transgressive 
coastal formations (А1) of the Ancyllus Lake, оп the Puustuski-V6idu
Haademeeste line, at an absolute l1eight of 8-14 m (figs. 1 апd 12). 

As а third clear chain of co.astal formations here occur the trans
gressive coastal formations (L1 1 ь )  of the Littorina Sea, оп the line of 
Sindi-Rannametsa-Haademeeste-Piiskopi-lkla, at ап absolute heigl1t 
of 4-9 m (figs. 1 апd 12). 

In the discussed district tl1erc occur but few still younger regressive 
coastal formations (Lim1-v1) of the Limпea Sea (figs. 1 and 12). 

The old coastal district betweeп Sindi and Ikla is а Holocene coastal 
tеггасе descending gradually from the east to the• west, whic!1 is divided 
into parts of different age Ьу the above-meпtioned sl1orelines. In the 
district studied, these ancient shorelines lie very close to eacl1 other, and 
iп the southern part of the district, in the surroundings of Haademceste, 
the shorelines of the Ancyllus Lake join those of the Littorina Sea. ln  
the present article mainly the coastal formations of the Littorina Sea 
have Ьееп dealt with, owing to their predominant distribution and varied 
nature in the district investigated of the organic deposits buricd here the 
most interesting опе is the bog of Sindi, covering ап агеа of 2 square km. 

The age of the Holocene coastal formations between Sindi and lkla 
has been stated Ьу the palynological method, оп the basis of ап analysis 
of the ancient lagoon deposits, bog deposits and buricd organic deposits 
(figs. 2-11). 

The geological material hitl1erto assemЫed оп the агеа lying between 
Sea апd Ikla shows that during the development of the Baltic Sea there 
occuпed three transgressions (А1 , L1 апd Lнь) iп the district. Tl1e develop
ment of organic sediments of Boreal age of the VIII phase, е. g. of tl1e 
organic sediments at V6idu (fig. 4 В) was interrupted Ьу tl1e culmination 
of the transgression of the Baltic Sea at the end of the VIII phase, during 
\Vhich part of the organic deposits were buried under the coastal wall of 
the Ancyllus Lake. 

At the Atlantic time, the transgression of the Littorina Sea iп this 
district took place in two waves of а different age. It has been stated, 

, оп the basis of the pollen and diatomeous analyses of buried organic and 
ancient lagoon sediments, tl1at the maximum level of the Littorina Sca 
belongs here to the LIIЬ phase, when the transgression occurred after 
the maximum of the broad-leaved forests in the V phase (figs. 5 and 10). 
The profile of the organic deposits of the Rannametsa also shows an 
earlier transgression (L1) of the Littorina Sea, reflected iп lagoon sedi
ments deposited in  the VI phase (figs. 9 апd 10). In the district investi
gated there also occur some buried organic sediments belonging to tl1e 
IV phase. They are distributed under the Littorina Sea coastal sedimeпts 
of the IV phase, in Ikla. 
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