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ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ-ЭКСКУРСИЯ ПО ОРДОВИКУ И ДЕВОНУ 

СЕВЕРО-ЗАПАДА СССР 

5-14 июля 1962 г. оостоялась ,выездная Палеое,кологическая ,сеосия, органIизованная 
Паг.еонтологи,чесuшм институтом АН ОООР и Институ-юм ,геологии АН ЭстССР, имев
шая целью показ ,класси,ческих -местонахождений фа,уны ордовика Прибалти,ки и дево
на Главного девонского ттоля. В ,ра,боте сессии и экс,курсиях при,нял,и участие палеон
тологи и литологи семи реопубли,к Советскою Союза 1( 19 учреждений из 14 городов). 

Сессия была организова·на и проходила под общим руководством проф. Р. Ф. Ге«
кера и акад. АН Эст'ООР К. К. Орвику. 

Задачей работы сессии было обсуждение основ'ных проблем и методов палеоэ~кол-о
rии на материале по1<азанных местонахожден·ий фауны ордовика и девона с привлече
нием материалов и данных специалистов - участников сессии. Рассматривались вопро
сы вза,имосвязи организмов и условий их существования, биоценозы, их биотопы, тана
тоценозы, формы сожительства; о~ена компле:ксов и жизненных форм во времени и 
пространстве; следы жизнедеятельности организмов, их место в палеоэкологии и зна

чение :для литологии, палеогеографии и страruграфии; мор,ские организмы как индикаrо-
1)Ы среды обитания, усло-вий осадкообразования и накопления полезных ископаемых; 
данные палеоэкологии и литологии J<ак основа для детальной стратиграфии и палео
географи,и. 

,Работа сессии началась в г. Таллине до.кладами К. К. О рви ,к у, Р. Ф. Гек к ер а 
и Р. М. М я н ни ля, посвященными задачам сессии и обзору геологии и палеоэ,коло,гии 
ордовика и силура Эстонии. Внимание уча,стни:ков сессии при,влекла очень интересная 
демонстрация плен()чных монолитов, изготовленных 'К. К. Орвику. 

Выездная деятельность сессии началась осмотром разреза нижнего ордовика у 
моста через р. Пириту, в окрестностях г. Таллина, где осо·бенно большой интерес пред
ставил выход оболового конгломерата с изобилием прекрасно сохрани•вшихся ракович 
беззамковых брахи,опод. У водолада Ягала. были показаны выходы нижнеордовикских 
известняков с многочисленными поверхностями перерыва и следами деятельности раз

личных роющих и сверлящих -организмов на них. Особый интерес представили много
численные ориентированные рако,вины прямых наутилоидей («поля битв наутилоидей»), 
находимые на поверхностях слоев из-вестняка азериского горизо-нта. Измерение ориенти
ровки раковин позволило А. В. Ха ба к о в у прийти к заключению о направлении те
чений на дне этого участка раннеордо·викского моря. 

Очень багаты остатками разнообразных морских организмов выходы отложений 
среднего ордо·вика в карьере Алувере близ г. Раквере. 

Выходы горючего сланца - кукерсита в карьере Кюттейыуд близ Кивиыли пред
отавляют о о бой наглядное <:видетелы:тво отложения этих органогенных осадков в усло
виях нормального 011Крытого моря. Весьма интересен тафоценоз ку,керсита, в котором 
преобладают тонкосе'l'чатые и веrвистые ·)(риптостоматные мшан.ки прекрасной сохран
ности, изобилуют брахиоподы, трилобиты, гастро,поды, некснорые ци-стоидеи и другие 
живот.ные. 

Оживленную дискуссию вызвал осмотр выходов среднеордовикских известняков 
в карьере Вазалемма (35 км к юго-за-паду от г. Таллина). Грубодетритовый известняк, 
состоящий в основном из табличек чашечек цистоидей и обломков скелетов мшанок, 
содержит включения крупных сравнительно массивных тел диаметром до 10-15 м. Эти 
массивные тела, по мнению эстонских -геологов, являются биогермами и представляют 
наиболее древнюю рифовую фад'ИЮ в палеозое Прибалтики. Эти тела содержат остатки 
текоидей, рецептакулито,в, мшанок, та-булят - в основном сидячих прикрепленных орта
низмов, обладавших рифошроящими качесrвами. Но обилие в составе «биоrермов» тер
ригенн-ого материала, сох-ранение некот-орой слоистости, перевернутые колонии и остатки 
организмов, недостаток доказатель-ств того, что эти тела разви,вались :как первоначаль

н·о твердые рифовые образования, выз-вали спор о возможности применения к ним тер
мина «биогермы». НеоDходимо дальнеitшее изучение «биогермов» Вазалемма. 

Далее в пределах Эсrонии были осмотрены среднедевонские континентальные пес
чаники с остатками псилофитов и панци·рных рыб у с. Тори (в 20 км к северо-востоку 
от г. Пярну), ,в Хярма, на правом берегу р. ЬlхН'е, 1близ r. Тырва, а также в пр,еделах 
г. Тарту. 
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В r. Тарту после осмотра прекрасного rеолоrическоrо муз·ея Академии н;1у., 
Э,стССР состоялся обмен мнениями по 'просмотренным в Эстонии местонахождениям 
фауны и флоры, а также был за,слу,шан большой вводный доклад Р. Ф. Ге к к ер а с 
содокладами П. П. Ли е пи н ь ша и В. В. Нарбут а ,с а о девоне Главното девон
ского поля. 

Дальнейшая рабо1та сессии прои-сходила на территории Пскове.кой и Новгородской 
областей и была посвящена осм,отру .классических местонахождений позднедевонской 
фауны и флоры Главного девоне.кого поля. В процессе этого осмотра была ярко про
демонстрирована эффективность комплексного палеоэколоrо-литолоrическоrо метода, 
позволившего детально проследить на сравнительно небольшом отрезке позднедевон
ского времени ,историю нескольких последовательно сменявших друr друга мелководных 

эпи,континентальных морей с чрез-вычайно разнообразными синхроничными фациями, or 
открытого моря до прибрежных и лагунных биотопов, и с:1,1ену этих фаuий во времени. 
Эта эффе.ктивность особенно отчетливо проявилась в том, что демонстр·ировав.шиеся 
непосредственно на обнажениях литологический и палеоэ·кологический профили, так же 
как составленная на их основании стратиграфическая схема, были созданы еще в 1930 r. 
и за прошедшие 30 лет, несмотря на полу,чение новых данных, нжжолько не ус,тарели. 

Близ с. Иsборск были осмотрены выходы гипса (дубниковские слои), образование 
которого было связано с регрессией псковско-чудов::коrо моря. В окрестностях r. Пско
ва, на бе,регу р. ВелИ1Кой, участники сессии наблюдали первые эта•пы развития поковс1Ко
чудо1вс·кой трансr,рессии, смену песко·в спереотложенны:1,1и фраrме·нтами костей рыб амат
ских слоев карбонатными осадками снетоrорских слоев с остатками рыб и редки:1,11, 
брахиоподами, моллюсками и следами червей. Эти осадки откладывались в бассей11е 
типа лагуны. Дальнейшее наступление моря привело к образованию псковских слоев с 
разнообразной морс,кой фауной брахиопод, моллюсков, итлокожих, строматопороидей. 
В этих слоях как в r. Пскове, так и выше по течению р. Великой, у Выбутских порогов. 
встречаю1'СЯ яр.ко окрашенные поверхности гладкого абрадированноrо скального дна 
с наросшими на них брахиоподами-изборскитами и криноидея:1,1и, С этих поверхностей 
в слои известня!Ка 01пуокаю11ся ,норы ·р-оющих живот,ных и тоНrкие ка·налы ка•м•неточuев -
ПО-"ВИДИ1М(УМ'У, червей. 

,Сходные абрадированные поверхности наблюдают-ел в лежащих выше известняках 
qудовских слоев. Они были показаны на р. Шелони в обнажении под д. Сухлово ·и у 
r. Сольцы. Эrти поверхности представляют большой интерес для палеоэколоrическоrо и 
литолоrическоrо анализа, та.к как позволяют наблюдать обилие раз,нообразных сидячих 
и сверлящих организмов (в том числе прирастающих двустворок-лиманомий) -обита
телей биоценоза схальноrо грунта мелководного франокоrо моря. Этот .комплекс возник 
вскоре после отложения на дне моря .карбонатных осад-ков. 

,В окрестностях r. Порхова на р. Шелони можно было наблюдать карбонатные от
ложения начальной фазы второй по времени, свинордской, трансгрессии - порховские 
слои. Они содержат прослой известковой глины, изобилующий трох1или-сками, и массо
.вые скопления мелких извеспювых рако,виноз<, природу которых до сих пор не удалось 

выяснить. 

На живописном, крутом, ярко окрашенном юго-западном берегу оз. Ильмень 
( «ильменский, или девонский, 1rли-нт») были <Jс•мотре·иы выходы реrресrси,вной фазы сви
нордок•ой тра,нсгрессии ~ ильменские слои. Они лежат в основании «глинта» и отража
ют условия .крzйне обмелевшего моря. Они содержат лишь редкие прослои с морской 
фауной. Верхняя часть этих слоев - белые пеоки с костями рыб, линrулами, тр-охили
сками и норами роющих животных - сменяется красными карбонатными породами 
третьей и последней трансгрессии позднедевонского моря - буреrским горизонтом. Бу
реr-окие ракушники, образующие чередование nлитня,ков с огромным количеством дон
ных морских беспозвоночных прекрасной сохранности, преимущественно брахи-опод и 
двустворок, пред,ставляют собой незабываемое зрелище. Обнажение ильменсжих и бу
регских слоев на оз. Ильмень заслуживает быть объявленны:1,1 палеонтологическим за
поведником. 

На р. Великой ·в районе д. Ивакина были рассмотрены карбонатные отложения 
буреrокого времени в другом фаuиальном развитии. Здесь они заключают две поверхно
сти с расположенными иа них в прижизненном положении колониями строматсторои

дей и сине-зеленых водорослей. 
Изданный к началу сессии путеводитель, иллюстрированный необходимой •графи

кой, углубленный показ обнажений, пров•одившийся на территории Эстонии К. К. Орви-
1ку, Р. М. Мяннилем, К. •К. Мююрисеnпом, Э. Ю. Марк, а на Главном девО"нс.ком поле 
Р. Ф. Геккер·ом, обеспечили исключительно эффективное и·спользо,вание времени рабо-
1-ъ1 сес·сии. 

На заключительном заседании сессии, состоявшем,ся в Новгороде 14 июля, помимо 
-обсуждения просмотренного материала, были .с1аслушаны краткие сообщения ряда уча
стников о своих работах палеоэкологическоrо направления, в том числе: В. П. Мак
'Р иди •н а - «О верхнеоксфордеких биогермах г. Изюма и их сопоставлении с ,ордо·ВИ!К
скими •би<Jrермами Вазалемма», Б. В. Н а ли ·в к и н а - «Фаuиальн-ое значение пеле
uиnод Главноr,о девон-с-кого поля», П. П. Ли е пи н ь ша - «Об общем и различиях 
в западных и вост-очных разрезах верхнего дев<Jна Главного поля», В. Г. К ·а мы ш е
в ой - Ел пат ь ев с к о й - «О прижизненных повреждениях раковин аммонитов,-, 

~-Л. Н. К у др ин а - «О составе раковин в связи с условиями обитания», К. М. С ул-
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т а н о •В а - «Об историчес•КО).! изменении биоценозов моллюсков апшеронскою яруса 
в Азербайджане», С. В. Тих ом III ров а - «О сопоставлении морских франских от
ложений Главного девонек-ого поля и центральных областей Русс,кой платформы и не
которые вопросы экологии фауны девона», О. Эй нор а - «Об участии палеонт,оло, 
гов .в ,работе по созданию атласа палеогеоr,рафических карт СССР» и др. 

В с-воем решении сессия отметила, что палеоэколо!'иЯ является одним 'ИЗ наибо
лее прогрессивных направлений в палеонтологии. Комплексные палеоэкол-оrические и 
литолоrичес·кие исследоgания, охватывающие целые бассейны rеологичеокоr-о прошло
го за крупные отрезки •времени их существования, содействуют решению важнейших 
тео,ретическ,их •и практических ·воп~росо.в. Они освещают .в·опр·о:сы ,еди•нст,ва о,рrаНJИзмо.в 
и услов-ий их обитания, выявляют внешние движущие факторы эволюции; представ
ляют возможность детально обосновать стратиrраф111ческие схемы, в том числе разно
фациальных отложений; способствуют •восстан,овлению ,картины условий осадкообра
зсван.ия; проливают свет на палеоклимати-ческие условия и теион.ичес,кую жизнь ре-· 

гионов; позволяют направлять поиски ряда полезных ·ископаемых осадочного происхо

ждения. Однако палеоэкологические исследования обязательно должны проводить-ся 
совместно с литолоrическим изучением, так же как литологи.ческие работв1 должны 
проводиткя совместно с палеоэкологическими наблюдениями. 

Далее в своих решениях ПаJ[еоэкологическая сессия считает целесообразны'.! 
включение в программу работ палеонтологов проведение широких палеобиогеографи
ческих исследований и соста.влеиие па.пеобиогеографи-ческих кар,т на эколого-фациаль
ной основе, в частности для «Атласа палеогеоrра.фических карт OGOP». Отмечается 
необх,одимость разрабо'!'ки единой экологической и р,фономичеокой терминол-огии, же
лательность более глубокого сравн,итель,ного изучения биоrер·м.ных и рифовых образо
ваний. Обращае11ся вним2ние также на то, Ч'l'О систематичеокое изучение в полевых 
условиях ориен,тиро•вки прямых рак-о·вин ( наутилоидей, тентакулитов и т. д.) в слу
чаях их массовых ско,плений может помочь выявленюо географичее,кого по,1ожения • 
побережий, направления мороких течений и волно,вых движений. 

Сессия считает желательным возбудить ходатайство перед с,оответствующими ор
ганизациями об объявлении неприкосновенными памятниками природы ряда выходов 
девонских отложений, nредста·вляющих особый палеоэкологический интерес, а именно: 
на левом берегу р. Великой против д. Ивакина и на бt'perax р. Шелони у д. Сухлово 
(Поков,ская обл.), ·близ •r. Сольцы .в нижнем течении р. Колошки, по р. Пеиже от 
д. Буреrи до д. Ретля и на юго-западном берегу оз. Ильмень между с. Коростынь и 
д. Заднее Поле (Новгородс·кая обл.). 

Сессия рекомендует расширить преподавание основных положений палеоэкологии 
в геологичес.~шх вузах и считает желательным прочтение кратк·их циклов лекций по 
палеоэкологии в геологичеоких управлениях и институтах Министерства геологии и 
охраны недр СССР. Сессия обращается к Р. Ф. Геккеру с просьбой подготовить учеб
ни·к палеоэколотии (Основы палеоэколо!'ии); желательно, чтобы и другие палеонтоло
ги составляли руко·водства по палеоэкологии. 

Отмечается целесообразнооть периодического проведения выездных палеоэколо
гичееких сессий (не реже одного раза в тµи года) под кураторством Палеонтологиче
ского инсrитута АН СССР. Сессия обращается с просьбой к проф. К. М. Султанову 
орrаю1зовать -очередную сессию в Азербайджане. Желательно повторение в 1963 г. 
палеоэколоrической э.к•ску·рсии по тому же маршруту, чтобы ознакомить с осмогрен
ными объектами возможно большее число палеонтологов и литологов. Сессия просит 
Палеонтологический институт АН СССР издать сборник материалов работы сессии. 

Участники сессии -выразили благодарнqсть ее организаторам Р. Ф. Ге.ккеру, 
К. К. Орвику и Р. М. Мяннилю. 

Р. Л. Меркли1-1 


