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О Л И Т О Л О Г И И  П О РК У Н И С К О Г О  ГОРИЗО Н ТА . 
В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  Л А ТВ И И

А. Ораспыльд

Литологический характер поркуниского горизонта в цент
ральной и северной частях Л атвии  изучен несколько слабее ш> 
сравнению с западными и северо-западными районами Латвии, 

Автору настоящей статьи предоставилась возможность л е
том 1972 г. принимать участие в составе экспедиции Института 
геологии АН ЭС С Р в Л атвии и ознакомиться более подробна 
с керном буровых скважин Балдоне, Д зербене и Алуксне- 
(рис. 1.), а такж е  получить представление о литологии порку-

Рис. 1. Расположение буровых скважин: 1 — Балдоне, 2 — Таурупе, 3 —  
Ннтауре, 4 — Д зербене, 5 — Алуксне.

ниского горизонта в центральной и северо-восточной частях Л а т 
вии. Кроме того научный сотрудник Института геологии АН 
ЭС С Р Р. Эйнасто передал автору для обработки многочислен
ные образцы из кернов буровых скваж ин Таурупе и Н итауре 
и макролитологические описания этих разрезов. З а  это автор 
вы раж ает искренную благодарность. В ходе исследований 
подготовлено 85 шлифов, определено количество нераствори
мого остатка в 113 пробах И сделано 43 гранулометрических
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ан али за  из нерастворимого остатка. Результаты исследований 
изложены в настоящей статье.

В основу структурной классификации и классификации по 
вещественному составу карбонатных пород положена классифи
кация П. А. Вингисаара и др. (1965).

По исследованиям латвийских геологов (Ульст, Гайлите 
1970 и др.) нижняя граница поркуниского горизонта в Латвии 
совпадает с нижней границей кулдигской пачки, которая в н а
стоящее время рассматривается в качестве свиты (Ульст, 1972). 
Н аш и исследования показали, что в Центральной Латвии эта 
граница литологически нечетко выражена. В разрезе скв. Ни- 
тауре она условно установлена на глубине 724,8 м (рис. 2). 
Н иж е этого уровня встречается известковый мергель серо-фио- 
летового цвета, а выше — серый известковый мергель. В р а з 
резе скв. Балдоне эта граница установлена на глубине 760,9 м 
и выражена подобно разрезу скв. Ннтауре.

В разрезе скв. Дзербене в интервале 758,1— 670,5 м встре
чающийся домерит (доломитовый мергель) серого цвета с 
зеленым оттенком и массивной текстурой плавно переходит в 
глинистый известняк куйлиской свиты пиргуского горизонта. 
Н иж няя граница горизонта установлена на глубине 760,5.

В разрезе скв. Таурупе нижняя граница литологически рез
к а я  и маркирована серией поверхностей перерыва ржавого 
цвета на глубине 726,0 м. Н иже этого уровня встречается мел
кокомковатый известняк красновато-серого цвета куйлиской 
свиты.

В керне из скважины Алуксне нижняя граница горизонта 
не сохранилась. Ниже уровня 875,5 м встречается полукомко- 
ватый афанитовый известняк желтовато-серого цвета, а выше — 
массивный известковый мергель темно-серого цвета, который 
входит, очевидно, уже в поркуниский горизонт.

Верхняя граница поркуниского горизонта является объектом 
дискуссии. По мнению эстонских геологов (Нестор, 1970, 
стр. 220), нижняя граница ыхнеской свиты в Латвийской струк- 
турно-фациальной зоне совпадает с нижней границей юуруекого 
горизонта (в разрезе скв. Хольдре она на глубине 429,4 м). 
В основании ыхнеской свиты (скв. Хольдре, Абья) выделяется 
еще пачка красно- и пестроцветных мергелей, в нижней части 
которой, в свою очередь, выделены слои микро- и скрытокри
сталлических известняков. Последние рассмотрены латвийскими 
геологами (Ульст и Гайлите, 1970, стр. 288) как руяская пачка 
(в разрезе скв. Хольдре в интервале 422,6— 427,5 м (Ульст 1970, 

стр. 317)) .  И з этих пород Л. Гайлите определены остатки 
нижнесилурийских остракод Microcheilinella mobile Gail., Lon- 
giscula sm ithi (Jones) и Sitenis mawii (Jones) .  Подстилающие 
породы, то есть серый глинистый мергель с прослоями извест
няка и светло-серый доломитизированный известняк в разрезе
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■скв. Хольдре в ийтервале 427;5—429,4 м, рассматриваются 
Р. Ульст (1970) в составе салдусской пачки (пачка установлена 
Р . Ульст в интервале 427,5—433,15  м). Следовательно, X. Н ес
тор (1970) рассматривает серый глинистый мергель с про
слоями известняка и светло-серый доломитизированный извест
няк в составе ыхнеской свиты, но Р. Ульст — как верхнюю 
часть салдусской пачки. В настоящее время салдусская пачка 
рассматривается в качестве свиты, и причисляется к поркуни- 
скому горизонту (Ульст, 1972). Но верхняя граница поркуни
ского горизонта так  или иначе остается дискуссионной.

Автор настоящей статьи, исследуя литологический характер 
поркуниского горизонта в разрезах  скв. Алуксне, Нитауре, 

Д зербен е ,  Таурупе и Балдоне, считает целеосообразным провести 
верхнюю границу поркуниского горизонта по подошве микро- 
:и скрытокристалличес;ких (афанитовых) известняков. Комплекс 
известковых мергелей (домеритов) и глинистых известняков 
(доломитов), который палеонтологически еще слабо или совсем 

■не охарактеризован, и стратиграфическое положение поэтому 
точно не определено, мы условно включаем в поркуниский го
ризонт, так  как этот комплекс в рассматриваемых разрезах  
литологически более тесно связан с подстилающими микро- и 
тонкослоистыми алевритистыми и глинистыми породами, чем 
с надстилающими афанитовыми породами. Рассматриваемый 
комплекс пород распространен и в Ю жной Эстонии (Орас- 
пыльд, 1975), например в разрезе скв. Карула в интервале 
315,9—317,7 м. Учитывая исследования Р. Ульст (1970), в р а з 
резе Хольдре этот комплекс, по всей вероятности, встречается 
в интервале 427,5—429,7 м, (а не 427,61—430,3 м, как отмечено 
в  статье А. Ораспыльд (1975)).

Мощность поркуниского горизонта по изученным нами бу
ровым скважинам следующая:

Балдоне 3,9 м (757,0—760,9 м)
Таурупе 9,5 м (716,5— 726,0 м)
Нитауре 11,8 м. (713,0— 724,8 м)
Дзербене 11,5 м (748,0—760,5 >м)
Алуксне 5,5 м? (870,0— 875,5 м)

И з этих данных следует, что наибольшая мощность гори
зонта установлена в окрестностях Нитауре, Д зербене и Т ау
рупе.

Верхи ордовика (поркуниский горизонт) в Западной, Се
веро-западной и в основном такж е Центральной Л атвии пред
ставлены кулдигской и салдусской свитами (Ульст, 1972). 
В Западной и Северо-западной Л атвии  между кулдигской и 
салдусской свитами установлен перерыв в осадчонакоплении 
{Гайлите и др., 1967; Ульст, Гайлите, 1970).
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НИТАУРЕ ДЗЕР6ЕНЕ

E E E d  1 Е Е Э  г  f c b ž j з Н - И -i 4 E U D  s Ь 3̂  ь Ь г У !  т Ьт^-Я в brltei э Ь г Ч ю 
Щ Э «  S 3 1 2  Ш и  И т-Цни  и ^ = Н с  Е Е Е Е Ь ь  E E B E Ii7  Н г И Н ц  й й й  19 И г ^ г о  
Fü3?i ШЗиЕЕагз Е±ЕЙ24 Ш 2 5 Ш »  55327 ГгГЗа Ё^2эР>1]зо
Г З Э з 1 --------32 > 5 5 - 3 4 = 3 5  - ~ 3 6  Л ~ З Т
Рис. 2. Разрезы поркуниского горизонта по линии Балдоне—Алуксне. 
Условные обозначения: 1 —  известняк, 2 — афанитовый известняк, 3 —  
комковатый известняк, 4 —  глинистый известняк, 5 — глинистый доломи- 
тистый известняк, 6 — мелкодетритистый известняк, 7 — сгустковый 
доломитистый известняк, 8 — алевритисто-песчанистый доломитистый 
известняк, 9 — микро- и тонкослоистое чередование алевритистого 
псаммитового мелкообломочного известняка с тонкими прослойками
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Изученные нами керны скважин Балдоне, Дзербене, Тау- 
рупе и Нитауре показали, что в этом районе Центральной 
Л атвии провести границы между вышеназванными свитами 
нелегко, потому что осадконакопление в этой части бассейна 
в поркуниское время происходило, по-видимому, без сущест
венных перерывов и поэтому границы между свитами и пач
ками нерезкие, переходные. Чтобы воздержаться от непра
вильного установления границ между свитами и пачками, 
нами выделяются в изученных разрезах  в пределах поркуни- 
ского горизонта только литологические комплексы.

Первый (нижний) комплекс лмтологшчески довольно одно
родный и мощность его в изученных скважинах следующая:

Балдоне 2 м (758,9;—760,9 м)
Таурупе 4,3 м (721,7— 726,0 м)
Н итауре 5,2 м (710,6— 724,8 м)
Дзербене 2,4 м (758,1— 760,5 м)
Алуксне 0,3 м? (875,2— 875,5 м?)

Комплекс представлен серыми или темно-серыми доломи- 
тистыми известковыми мергелями или домеритами микро- или 
тонкокристаллической или разнокристаллической структуры 
(рис. 2). Текстура пород обычно массивная. В комплексе р а з 
резов скв. Балдоне и Дзербене рассеянно встречаются мелкие

мергеля и алевритисто-сгусткового известняка, 10 — чередование гли
нистого известняка и псаммитового мелкообломочного известняка с 
прослойками мергеля, .11 — микро- и тонкослоистое чередование 
глинисто-алевритисто-сгусткового доломитистого известняка с алевритнсто- 
псаммитовым доломитистым мелкообломочным известняком, 12 — микро- и 
тонкослоистое чередование глинистого известняка с алевритисто-псаммито- 
вым мелкообломочным известняком, 13 — микро- и тонкослоистое чередо
вание глинистого известняка с алевритистым известняком и мергелем, 
14 — микро- и тонкослоистое чередование глинистого доломитистого из
вестняка с доломитистым сгустковым известняком, 15 — микро- и тонко
слоистое чередование глинистого доломитистого известняка с доломитис
тым известковым мергелем, 16 — микро- и тонкослоистое чередование 
алевритисто-глинистого известняка с глинистым известняком (структура вто
ричная), 17 — микро- и тонкослоистое чередование глинистого доломита 
с алевритистым доломитом, |18 — микро- и тонкослоистое чередование гли- 
нисто-алевритистого и алевритистого доломита с домеритом, 19 — микро- 
и тонкослоистое чередование алевритистого доломита с мергелем. 20 — 
микро- и тонкослоистое чередование алевритистого доломита с глинистым 
доломитом, 21 — микро- и тонкослоистое чередование алевритисто-глинис
того доломита с домеритом, 22 — глинисто-алевритибтый доломит, 23 — 
алевритистый доломит, 24 — глинисто-алевритисто-песчанистый известко- 
вистый доломит, 25 —  песчанисто-алевритистый доломит, 26 -— песчанистый 
доломит, 27 — песчанисто-алевритистый известковый доломит, 28 — извест
ковый мергель. 29 — доломитистый известковый мергель. 30 — домерит, 
31 — известковый домерит. 32 — поверхность перерыва, 33 — глауконит, 
34 — известковый оолит, 35 — ходы илоедов, 36 — знаки ряби волнения, 

37 — знаки ряби течения; I— III — литологические комплексы.
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зерна глауконита. Содержание детрита низкое. В породах 
средней части комплекса разреза скв. Балдоне установлено н а
личие кварцевых зерен алевритовой размерности.

В разрезе скв. Таурупе в интервале 721,71—723,8 м серый 
или темно-серый массивный домерит с прослоями (мощность 
до 10 см) глинисто-алевритистого микро- и тонкослоистого д о 
ломита. В домерите встречаются пиритизированные ходы илое- 
дов и фрагменты скелетов брахиопод, граптолитов и др. Д о 
вольно часто встречаются ходы илоедов и в разрезе скв. 
Алуксне.

Н ижняя граница комплекса совпадает с нижней границей 
горизонта. Верхняя граница комплекса литологически переход
ная. Следует предполагать, что нцжний комплекс соответствует 
кулдигской свите западных районов Латвии.

Второй (средний) комплекс является л и т о ло тч ески  наибо
лее разнообразным и он сложен микро- и тонкослоистыми мел
кообломочными известняками, глинистыми известняками, из
вестковыми мергелями, которые более или менее доломитизи- 
рованы (до доломита или домерита) и в составе которых со
держание кварца, алевритовой или песчаной размерности ко
леблется (ом. и рис. 2 ).

Мощность комплекса в буровых скважинах следующая:

Балдоне 1,15 м (757,75— 758,9 м)
Таурупе 5,2 м (716,5— 721,7 м)
Нитауре 6,6 м (713,0— 719,6 м)
Дзербене 9,6 м (748,5— 758,1 м)
Алуксне 2,7 м (872,5—875,2 м)

Рассматриваемый комплекс охарактеризован следующими 
чертами. Первичные структуры карбонатных пород только час
тично (реликтно) сохранены. Первичные мелкообломочные 
структуры относительно хорошо видимые в породах разрезов 
скважин Балдоне и Алуксне. Карбонатные обломочные зерна 
мелкие (ниже 0,2 мм, редко до 1 мм) и ими обусловлены псам
митовая, псаммитово-сгустковая или сгустковая структуры. Ц е 
мент тонко- или мелкокристаллический. Редко в мелкообломоч
ном известняке присутствуют мелкие известковые оолиты. С ле
дует предполагать, что первичная структура пород второго комп
лекса была преимущественно мелкообломочная, но в ходе пере
кристаллизации и доломитизации отчасти или полностью унич
тожена, например в интервале 715,0— 716,8 м разреза скв. Н и 
тауре алевритисто-глинистый известняк имеет разнокристалли
ческую ' вторичную структуру. Ш ироко распространены микро- 
и тонкослоистые (горизонтальные и косослоистые) текстуры. 
Только в некоторых интервалах разрезов скв. Д зербене и Ни-
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тауре они нечетко или совсем не выражены. Поверхности на
пластования слоев и прослоев часто ровные, но местами 
встречаются и своеобразные мелкие бугорки, происхождение 
которых неясное (возможно, что это отчасти сохраненные 
мелкие знаки ряби). Местами присутствуют ясные знаки ряби 
волнения и течения. Поверхности перерыва внутри комплекса 
установлены только в разрезе скв. Н итауре (на глубинах
718,3 м и 715,0 м). Количество некарбонатного терригенного 
материала изменяется как  между разрезами  скважин, так  
и в пределах одного разреза. Обычной примесью является пели- 
товый (глинистый) материал. Терригенный материал алеврито
вой, особенно песчаной, размерности имеет второстепенное зн а 
чение (ниже 25% от состава породы). Только в разрезах скв. 
Нитауре (в интервале 713,0— 714,2 м) и скв. Дзербене (в интер
валах 748,5— 749,0 м, 749,3—749,8 м и 751,1— 751,4 м) породу 
можно назвать песчанистой (до 17% песчанистого м атериала от 
состава породы), причем преобладает кварц  мелкозернистой 
(0,1—0,25 мм) размерности. Среднезернистый песчаный мате
риал имеет ничтожное значение (ниже 2 ,1% ). В разрезах  скв. 
Таурупе, Н итауре и Дзербеие в нижней части второго комп
лекса более характерным является глинистый материал, причем 
вверх по вертикальному разрезу его роль уменьшается, в алев
ритовой (отчасти и песчаной) примеси — увеличивается. В р аз 
резах скв. Балдоне и Алуксне алевритовый кварц распределен 
более равномерно по сравнению с глинистым материалом. 
Последний сконцентрирован часто в виде тонких прослоек. 
В самой верхней части второго комплекса разреза скв. Балдоне 
содержание алевритовых зерен довольно высокое (21,4% от 
состава породы ).

Второй комплекс, по-видимому, соответствует в общих чер
тах  салдусской свите Западной Латвии. Верхняя граница не
четко выражена и литологически переходная. Только в разрезе 
скв. Дзербене верхняя граница маркирована черновато-серым 
пиритизированным прослоем.

Третий (верхний) комплекс установлен нами в  разрезах 
скв. Балдоне, Дзербене и Алуксне. Мощность его следующая:

Балдоне 0,75 м (757,0—757,75 м)
Дзербене 0,5 м (748,0—748,5 м)
Алуксне 2,5 м (870,0— 872,5 м)

Комплекс сложен зеленовато-серым или серым известковым 
мергелем (скв. Балдоне),  известковым домеритом (скв. Д зе р 
бене) и серым микро- и мелкокристаллическим,’ мелкодетри- 
тистым глинистым известняком (скв. Алуксне). Детрит в из
вестняке распределен пятнисто. Присутствуют фрагменты игло
кожих, остракод, брахиопод и др. Рассеянно встречаются алев-
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ритовые зерна кварца. Известковый домерит в основном мас
сивный. В разрезе скв. Балдоне нижние 0,2 м содерж ат тонкие 
прослои известняка. Относительно примесей необходимо отме
тить наличие мелких глауконитовых зерен в тонких прослоях 
разреза  скв. Дзербене. В верхнем комплексе во всех рассмот
ренных разрезах  присутствуют довольно часто ходы илоедов.

Верхняя граница третьего комплекса, по нашему мнению, 
совпадает с верхней границей поркуниского горизонта (см. 
стр. 92). Стратиграфическое положение этого комплекса, как 
уж е отмечено, является до сих пор дискуссионным, но мы р ас
сматриваем его в составе поркуниского горизонта.
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ON THE LITHOLOGY OF THE PORKU N I STAGE IN 
CENTRAL LATVIA

A. Oraspõld

S u m m a r y

This paper reports  the resu lts  of an  investigation  of the P o r 
kuni s tag e  on the basis  of the m ate r ia ls  collected from the Bal- 
done, Dzerbene, Taurupe, N itaure  and  Aluksne boreholes. The 
resu lts  of the study indicated tha t  there is no distinct boundary  
between the Kuldiga and S aldus formations in several boreholes 
of the area investigated  (especially at T au rupe  and D zerbene),  
as there took p lace a continuous sed im entation  du ring  the Porkuni 
age  and the boundary  beds of the two formations are rich in clay
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m ateria l.  For this reason  the Porkuni s tage  has  been divided into 
two or three lithologic complexes (see Fig. 2).

The first (low er) complex belongs m ost probably to the Kul- 
d iga formation and  is charac terized  overw helm ingly  by m assive  
grey or dark-grey dolomitic calcareous m arls  or domerites. The 
thickness of the complex ran g es  from 2.0 to 5.2 m in C entra l  L a t 
via.

The second (m iddle)  complex consists  of micro- and  thin- 
bedded (horizontal- and cross-bedded) limestones with p la in  bed 
surfaces con ta in ing  fine clastic m ater ia l,  as well as  of clayey 
limestones and  calcareous m arls ,  more or less dolomitized with  
an adm ixture of silt- and  sand-sized clastic quartz . Generally  the  
complex corresponds to the Saldus Form ation. Its  thickness varies  
from 1.15 to 9.6 m.

The th ird  (u p p e r )  complex w as established in Baldone, Dzer- 
bene and Aluksne boreholes. It  consis ts  of green-grey  or grey 
calcareous m arls  (B aldone) ,  ca lcareous domerites (Dzerbene) and 
clayey limestones (Aluksne) with a thickness ra n g in g  between 0.5 
and 2.5 m. The s tra t ig rap h ic  position of this complex is due to the 
scarcity of fossil evidence not yet unam biguously  resolved.
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