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ПРЕДИСЛОВИЕ

В данном сборнике объединены статьи, в которых содержатся м а
териалы, обосновывающие подробные стратиграфические схемы кемб
рия, ордовика и силура Прибалтики, по детальности соответствующие 
требованиям крупномасштабной геологической съемке.

Разрез  древнего палеозоя Северной Прибалтики широко известен 
благодаря хорошей обнаженности и незначительным постседимента- 
ционным изменениям пород, делающими эти отложения пригодными 
для всестороннего изучения. Не менее полны, а по многим интервалам 
и более представительны соответствующие отложения вне полосы их 
выходов на дневную поверхность — в Средней и Южной Прибалтике. 
Немаловажную роль в этом сыграли данные, полученные при глубо
ком бурении, вскрывшем отложения более или менее равномерно по 
всей рассматриваемой территории. Именно материал изучения буро
вых кернов нередко имел определяющее значение при разработке 
новых, более детальных стратиграфических схем древнепалеозойских 
отложений Прибалтийского региона. В настоящее время эти схемы уже 
опубликованы и утверждены Межведомственным стратиграфическим 
комитетом в качестве официального основания для разных геологиче
ских р а б о т 1.

Разработке детальных стратиграфических схем предшествовало 
структурно-фациальное районирование территории, согласно которому 
Прибалтийский регион делится на три (кембрий) или на два (ордовик, 
силур) района с переходной зоной между ними. Нередко структурно- 
фациальные районы, в свою очередь, подразделяются на подрайоны 
(кембрий, силур).

В  сборнике наиболее полно рассматриваются материалы, обосновы
вающие местные стратиграфические схемы по ордовику. Так, в статье 
Р. М янниля и А. Рыымусокса представлены материалы по Северной 
Эстонии — стратотипической местности Восточно-Прибалтийской струк- 
турно-фациальной зоны и одновременно ее основной, внутренней под
зоны. М атериалы по стратотипической местности внешней подзоны 
этой же зоны рассматриваются в статье Е. Дашкова, И. Пашкевичюса 
и Н. Сидаравичене. Наконец, в третьей статье этой серии, написанной 
Р. Ульст, Л. Гайлите и Т. Спрингис, изложена стратиграфия ордовик-

1 Реш ения меж ведом ственного регионального стратиграфического совещ ания по 
разработке  унифицированных страитграфических схем П рибалтики 1976 г. С униф и
цированны ми стратиграфическими табилцами. Л енинград , 1978.



ских отложений отратотипической местности Западно-Прибалтийской 
структурно-фациальной зоны.

Вопросы упорядочения местных стратиграфических схем рассматри
ваются и в двух статьях, посвященных кембрийским отложениям (Кала, 
Мене, Пиррус; Мене, Пиррус, Брангулис).

Объективная корреляция разнофациальных отложений нуждается в 
палеонтологическом обосновании. Особое значение при этом приобре
тают работы регионально-палеонтологического характера, выполнен
ные на материале, полученном из стратиграфически непрерывных р аз 
резов, на основе которых можно установить закономерности распро
странения ископаемых организмов как по вертикали, так и по лате- 
рали (статьи Мене и Пости, а такж е Нестор). Итогом такого рода 
исследований является статья Д. Кальо, Р. Ульст и И. Пашкевичюса, 
в которой приведена граптолитовая зональная схема региона.

Сборник включает 8 статей 15 авторов. Статьи сгруппированы по 
системам.

Будем надеяться, что помещенные в сборнике материалы, основная 
часть которых была специально подготовлена к Прибалтийскому стра
тиграфическому совещанию 1976 г., найдут широкое применение в прак
тике стратиграфических работ и позволят повысить эффективность гео
логических исследований, проводимых геологической службой.

Редакторы



Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  И К О Р Р Е Л Я Ц И О Н Н О Е  З Н А Ч Е Н И Е  
О Р Г А Н И Ч Е С К И Х  О С Т А Т К О В  В Б А Л Т И Й С К О Й  С Е Р И И  

Э С Т О Н И И

К. А. Мене, Э. А. Пости

На Восточно-Европейской платформе наиболее древние отложения 
с остатками скелетообразующих организмов относятся к балтийской 
серии. Однако последняя палеонтологически еще слабо изучена, осо
бенно в части скелетообразующих, что можно частично объяснить их 
плохой сохранностью и незначительными размерами. К настоящему 
времени наиболее полно изучены микрофитофоссилии (акритархи), 
широко используемые для расчленения и сопоставления рассматри
ваемых отложений и позволяющие обосновывать выделение в составе 
серии двух горизонтов: нижнего — ровенекого и верхнего — лонтова- 
ского (Кирьянов, 1968; 1969; Волкова, 1968, 1973 и др.).

Территория Эстонии весьма подходящий объект для биостратигра- 
фических исследований отложений балтийской серии, поскольку здесь 
кроме естественных обнажений они вскрыты многочисленными буровы
ми скважинами, расположенными более или менее равномерно по всей 
республике. Кроме того здесь хорошо прослеживаются переходы от 
песчаных прибрежных отложений (на западе) до глинистых, образо
вавшихся в удалении от берега бассейна (на востоке). Изучение 
собранного материала по всему разрезу серии позволило установить 
определенную закономерность в распределении отдельных органиче
ских остатков. Были найдены и новые формы окаменелостей. В данном 
сообщении основное 'внимание уделяется вертикальному распределе
нию органических остатков (фауны и акритарх); систематическое опи
сание новых и таксономическая ревизия ранее известных форм будут 
приведены в специальных статьях по мере завершения исследований.

В материковой части Эстонии балтийская серия сложена в основном 
лонтоваской свитой (М ардла и др., 1968; Мене, Пиррус, 1971 и др.). 
Авторы не изучали западные острова республики, где присутствие 
отложений балтийской серии палеонтологически еще не доказано (см. 
статью Кала, Мене, Пирруса в данном сборнике). На севере, вдоль 
побережья Финского залива, мощность лонтоваской свиты весьма вы
держ ана — 70-^-90 м (см. рис. 1). В южном направлении ее мощность 
сравнительно быстро уменьшается в основном из-за последующего р аз 
мыва верхней части и составляет на линии Пярну — Каагвере всего 
лишь 30 м. Вся лонтоваская свита на территории республики пред
ставлена терригенными образованиями, характеризующимися значи
тельной фациальной изменчивостью в широтном направлении: на восток



»  0 0  Вихт^рпзлу
Ж - '
?

, ПамиЬере 

\л Д <  ш  Колудере.Уяап.-'Э Я' f Л. 'Т*"1 'iХаапсдлц 
' ® ЙЗ-4 47

Рууда

Мурасте
35
§1
4,8

А с с зх и  Я'} а л  а -110 
68.1* •Л И

25

Ар? ш
4

Кыннц 
е 47,8 

~ Г

Пярну 
Селисте(~^4 382 

\4) I 12

Хяэдемеэсте

Взхасту
* т +

Ваки~ 65

1,3

Вильянди 
а 27.3

18

Абья 
о Д 7

<г*
v b\  Д *^  V  4 VV

Ч,

.-’"Л
( О

Кунса

ЭССи * Ж \  
ь*2£2 t ,  ^ гг- 

2а Шьясте-60
Су у  еру ® 212 

• _7/.з -Д7

Рзннапун?ерьв~ 
70,6 аТ'-'

СПаламузе \ ч
®Ük£ АлатскиЬи

В %Ш-
\

Каа?Ьере 
в 29,9 

7,7

Отепя 
© 4.1 

~т~

\
НэрЬа-68 

Утрия >: £1,§+

/

ц\
V

ч Ч
IleTCeP£/3Zl" 

• 1 L  /  7 Г

Ч J
Vч

\ - 7 ‘

/



от Таллина в составе свиты преобладают глины, а на западе основная 
часть ее сложена песчаниками и крупнозернистыми алевролитами 
(рис. 2). По вертикальному разрезу свита литологически такж е не
однородна. В ходе геологосъемочных работ на северо-востоке и на 
севере республики (до Вихтерпалу) в составе свиты были выделены 
четыре пачки с более или менее выдержанной на этой площади лито- 
логичеокой характеристикой (Кала, М ардла, Каяк, 1970; P irrus, 1973; 
Мене, Пиррус, 1977). Эти пачки снизу вверх следующие.

1. Сямиская пачка 'представлена переслаиванием зеленовато-серых 
глин, алевролитов и песчаников, содержащих глауконит и единичные 
гальки фосфатизированных пород. По плоскостям наслоения часто 
наблюдаются присыпки слюды и следы Planolites  диаметром до 1 см, 
а такж е Skolithos  диаметром 1—3 мм  и пиритизированные следы 
ползания червеобразных шириной до 1—2 мм. Из фауны обнаружены 
Sabellidiles cambriensis  Yan., S. sp., Platysolenites  an tiquissim us  Eichw., 
Yanicheuskyites petropolitanus  (Yan.), Onuphionella  sp., фрагменты без- 
замковых брахиопод и ядра хиолитов. Акритархи в этой части разреза 
представлены следующими видами: Leiosphaeridia  типа В, L. sp.,
Granomarginata sqyam acea  Volk., реже G. prima  Naum., M icrhystrid ium  
tornatum  Volk., M. sp., Leiomarginata  s im plex  Naum, и особенно редко 
Tasmanites tenellus  Volk.

2. М ахуская пачка сложена преимущественно зеленовато-серыми 
алевритовыми и алевритистыми глинами с пленками и гнездами 
алевритового материала. На плоскостях наслоения встречаются много
численные пиритизированные следы ползания червеобразных шириной 
0,5—2 мм, а иногда до 5—6 мм  и редкие следы Planolites  и Skolithos.  
Из фауны найдены Sabellidites  sp. (в основном внизу), Platysolenites  
antiqu issim us  Eichw., P. lontova  õ p ik  (редко), Yanichevskyites petro
politanus  (Yan.), хитиноидные рогообразные склериты, ядра хиолитов 
и фрагменты беззамковых брахиопод. Акритархи представлены так 
наз. лонтоваским комплексом (Волкова, 1973, с. 55), состоящим из 
Granomarginata squamacea  Volk., G. prima  Naum., Leiom arginata  s im p
lex  Naum., Tasmanites tenellus  Volk., M icrhystrid ium  tornatum  Volk., 
Leiosphaeridia  типа А, В и С.

3. Кестлаская пачка сложена преимущественно пестроокрашенными 
тонкодисперсными глинами. На плоскостях наслоения, особенно в ниж
ней части пачки, много пиритизированных следов ползания червеоб
разных различной ширины, вплоть до 1 см. Среди остатков скелетной 
фауны этой пачки встречается много общих форм с органическими 
остатками махуокой пачки; здесь только не найдены сабеллидитиды, 
появляются Aldanella  kunda  (Õpik) и значительно чаще встречаются 
хиолиты и Platysolenites lontova  Õpik. Комплекс акритарх тождествен 
обнаруженному в породах махуской пачки.

4. Таммнеэмеская пачка представлена чередованием алевритистых 
глин и пелитовых алевролитов зеленовато-серой окраски. Пиритизиро
ванные следы ползания червеобразных сравнительно редкие, но здесь 
часто обнаруживаются следы Planolites  и Skolithos  диаметром до
1,5 см. Среди остатков фауны преобладают платисоленитиды:

Рис. 1. Схема располож ения скваж ин, на которы е имеется ссылка в тексте.
В знам енателе — мощность лонтоваской свиты в метрах, в числителе — мощность 

слоев, не содерж ащ их платисоленитид.



Рис. 2. Схематический разрез лонтоваской овиты по линии В иртсу-А латскиви. 
И ндексы  пачек. InS — сямиская, 1пМ — м ахуская, InKi —  кестлаская, InTi — 

там м неэская, 1пТ2 —  таэб л аск ая , 1пКг — казар,некая, 1пР — паралепаокая.
1 —  песчаник; 2 —  глина; 3  —  чередование глин и песчаников; 4 — чередование 
глин и алевролитов; 5 —  пленки алевритового м атериала; 6 — гальки фосфатизи-

рованны х пород (а) и глин (б ).

Yanichevskyites  petropolitanus  (Yan.), Platysolenites  antiquissim us  
Eichw., P. lontova  Opik (редко) и плоокоспиральная форма плати- 
соленитид. Найдены такж е ядра хиолитов и фрагменты брахиопод. 
Акритархи в таммнеэмееких отложениях встречаются гораздо реже, 
чем в глинах нижележащих пачек. До сих пор акритархи были извле
чены только из проб, взятых в краьере Копли и в скв. Козе-Люкати; 
они представлены следующими видами: Leiosphaeridia  sp., Grano- 
marginata  prim a  Naum., Tasmanites tenellus  Volk, и Synsphaerid ium  sp. 
Отложения таммнеэмеской пачки встречаются лишь в районе между 
Локса (на востоке) и Вихтерпалу (на западе).

На западе материковой части Эстонии, где в составе балтийской 
серии преобладают песчаники, сохраняется такая же последователь
ность залегания пород в разрезе: внизу более грубые, чем вверху, 
как  и в более восточных районах. Детальное описание лонтоваской 
свиты, распространенной на западе Эстонии, приведено в данном 
сборнике в статье Э. А. Кала, К. А. Мене и Э. А. Пирруса. Согласно 
исследованиям указанных авторов, лонтоваская свита имеет в этом 
районе трехчленное строение.

Нижняя, таэблаская  пачка сложена преимущественно несортирован
ными песчаниками, содержащими лишь на отдельных уровнях гли
нистые слои мощностью до 2 м. В этой пачке обнаружены единичные 
следы Planolites  диаметром до 7 мм, Skolithos  диаметром до 3 мм  и 
пиритизированные следы ползания червеобразных организмов диамет
ром до 3 мм. Д л я  пород пачки характерны крайне незначительное 
содержание глауконита и частное нахождение плоских галек из гли
нистой породы. Из фауны в нижней части пачки найдены Sabellidites  
cambriensis  Yan. и фрагменты слабоморщинистых мелких сабеллитид, 
а в верхней части пачки появляются еще платисоленитиды и хиолиты. 
По разрезу  пачки состав акритарх неодинаковый: в низах найдены 
Leiosphaeridia  типа В и С, Granomarginata squamacea  Volk., G. prima  
Naum, (редко), Micrhystrid ium tornatum  Volk, и изредка Leiomarginata

§



sim plex  Naum.; последняя, однако, более характерна для верхних слоев 
рассматриваемой пачки, где появляются и Tasmanites tenellus  Volk.

Залегаю щ ая выше жазариокая пачка сложена в основном такж е пес
чаниками и алевролитами, но в отличие от таэблаской пачки здесь 
породы содержат в заметном количестве глауконит и послойно фосфа- 
тизированные гальки алевритовых и песчаных пород. В глинистых 
слоях наблюдаются хорошо выраженные пиритизированные следы 
ползания червеобразных шириной от долей миллиметра до 2—3 мм, 
а в алевритово-песчаных породах следы Planolites  диаметром до 7 мм  
и Skolithos  до 3 мм. Из фауны найдены Platysolenites antiquissimus  
Eichw., Yanichevskyites petropolitanus  (Yan.) и ядра хиолитов. Акри- 
тархи представлены формами лонтоваокого комплекса.

Верхняя, паралепаская пачка сложена в основном глинами, обога
щенными в разной степени алевритовым материалом. Во многих р аз 
резах наблюдаются слои алевролитов мощностью от нескольких санти
метров до 20—30 см. Ихниты многочисленны; пиритизированные следы 
ползания червеобразных (иногда более 5 мм  в ширину) приурочены 
к более однородным глинистым интервалам, в то время как следы 
Planolites  характерны для интервалов чередования глин и алевроли
тов. Из фауны кроме Platysolenites antiquissimus  Eichw., Yanichevskyites  
petropolitanus  (Yan.) и хиолитов найдены еще Aldanella  kunda  (Õpik), 
Platysolenites lontova  Õpik, а в самых верхних слоях — плоскоспираль
ная форма платисоленитид. Акритархи многочислены, особенно в гли
нистых прослоях, и представлены формами лонтоваского комплекса. 
Следует отметить, что вверх по разрезу в сообществе акритарх наблю
дается некоторое обеднение видового состава: например, редко обна
руживаются Leiomarginata  s im plex  Naum, и M icrhystrid ium  tornatum  
Volk.

Данные о видовом составе и распределении акритарх в отложениях 
балтийской серии Эстонии (Волкова, 1968; 1973; Кирьянов, 1969; 
Янкаускас, Пости, 1973 и др.) свидетельствуют о широком развитии 
по всему разрезу серии характерных для лонтоваского горизонта мар- 
гинатных форм акритарх. Типичные для ровенского горизонта виды 
Teophipolia lacerata  Kirjan, и Leiosphaeridia crassa  (Naum.) обнару
жены лишь в скважине Арду, в интервале 271,4—275,9 м (устное 
сообщение В. В. Кирьянова), сложенном сероцветными глауконитсо
держащими пелитовыми алевролитами, включающими из скелетной 
фауны остатки сабеллидитид и единичные фрагменты трубок платисоле
нитид. Нахождение в скважине Арду ровенских видов акритарх и 
широкое развитие на территории республики в низах разреза  кембрия 
отложений с остатками сабеллидитид (см. рис. 1), которые, по данным 
В. В. Кирьянова (1968, 1969), характерны для  ровенского горизонта 
стратотипической местности, заставило нас подробно исследовать на 
акритархи базальные слои кембрия. Микропалеонтологическое изу
чение этих слоев, проведенное Н. А. Волковой и Э. А. Пости по сква
жинам Селисте, Пярну-245, Хаапсалу-I, Румба, Ягала-Ф-110, Сымеру, 
Эссу, Утрия и Петсери показало, что маргинатные ( Granomarginata  
squamacea, G. prima. Leiom arginata  simplex)  и мелкие шиповатые 
(M icrhystridium tornatum, M. sp.) появляются с основания кембрия. 
Исходя из этого, можно заключить, что на большей части территории 
Эстонии разрез кембрия начинается с отложений лонтоваокого воз
раста, в то время как  отложения ровенского возраста сохранились 
лишь на отдельных небольших участках. Следует отметить, что состав
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Рис. 3. Распределение характерны х представителей ф ауны  в сводных р азрезах  лонто- 
ваской свиты на зап аде  Эстонии (А ), около Т аллина (Б ) и на северо-востоке рес
публики (В ). Толщ ина вертикальны х линий обозначает относительную  частоту (встре
чаемости остатков фауны : пунктирная линия —  редкие находки в отдельных р азр е
зах ; оплош ная тонкая линия — во многих разр езах  на отдельны х уровнях; сплош ная 

ж и рн ая  линия —  частны е находки  ,во всех разрезах .
У словные обозначения к литологическим колонкам  см. рис. 2.

акритарх в низах лонтоваского горизонта несколько специфичен, на 
что обратила наше внимание Н. А. Волкова. Так, в нижних слоях гори
зонта не обнаружено Tasmanites tenellus  и реже, чем в вышележащих 
слоях, встречаются Granomarginata prima  и Leiomarginata simplex.  
На отсутствие Т. tenellus в низах лонтоваского горизонта указывают 
и данные Н. А. Волковой (1968) по скавижнам Отепя (587,0 ж), Кааг- 
вере (423,5 ж), П аламузе (377,6 ж ) и Ульясте-80 (162,8 ж). Т. tenellus 
отсутствует такж е в низах лонтоваского горизонта, в разрезе скважины



Лудза (Биркис и др., 1972) и в низах капленосской серии скважины 
Радзынь (Розанов и др., 1969). В то же время проба из скважины 
Кунда, взятая на 4,1 см выше основания кембрия, наряду с лейосфе- 
ридиями и маргинатными формами содержала такж е Т. tenellus  
(Янкаускас, Пости, 1973). Так как влияние фациального фактора на 
распределение акритарх еще слабо изучено, то пока трудно сказать, 
имеют ли эти факты биостратиграфическое значение, указывая на 
разновозрастность базальных слоев горизонта, или на появление 
Т. IепеИиБ на разных уровнях от подошвы свиты обусловлено составом 
вмещающих пород.

Остатки фауны в лонтоваской свите на рассматриваемой территории 
обнаруживаются сравнительно часто, но они обычно плохо сохране
ны. По имеющимся данным, остатки фауны в лонтоваской свите 
представлены несколькими видами сабеллидитид, пятью видами анне- 
лид, одним видом гастропод и, вероятно, несколькими родами хиоли- 
тов, хитиноидными рогообразными склеритами неясного систематиче
ского положения и беззамковыми брахиоподами. Отличительной осо
бенностью фауны лонтоваской свиты на рассматриваемой территории 
является наличие скелетов высокоорганизованных организмов (хио- 
литы, гастроподы, брахиоподы), которые, судя по литературным д ан 
ным, отсутствуют в более древних толщах балтийской серии в сопре
дельных районах (рудаминская, ровенская и другие свиты).

Вертикальное распределение перечисленных остатков скелетной 
фауны и относительная частота их встречаемости в разрезах лонто
ваской свиты по широтному профилю северной части Эстонии пока
заны на рис. 3. Литологические колонки этих разрезов приведены для 
запада по скважине Виртсу (интервал 351,4—400,0 м ), по скважине 
Виймси-8 в районе Таллина (интервал 18,6—76,2 м) и для востока по 
скважине Кестла (интервал 56,0— 122,8 м ). Распространение фоссилий 
приведено как  по находкам из керна вышеназванных трех скважин, 
так и по данным близко расположенных к ним скважин. Находки 
фоссилий из кернов последних привязаны к скважинам Виртсу, 
Виймси-8 и Кестла по характерным литологическим признакам отдель
ных пачек. Исходя из относительной частоты встречаемости, фоссилии 
подразделены на три группы: к часто встречаемым формам отнесены 
найденные в каж дом  разрезе на многих уровнях интервала; к средне- 
встречаемым — обнаруженные во многих разрезах на отдельных уров
нях интервала и к редковстречаемым — формы, установленные только 
в отдельных разпезах.

Остановимся кратко на характерных для лонтоваской свиты остатках 
скелетной фауны, исходя из очередности их появления в разрезе.

С а б е л л и д и т и д ы  имеют первостепенное значение в низах лонто
ваской свиты: по их появлению в разрезах  нередко удается установить 
нижнюю границу кембрия. Они представлены обломками хитиноидных 
трубок черного цвета, диаметром от 0,75 до 3 мм. Поперечная мор
щинистость трубок грубая до тонкой, иногда трудно заметная. Впервые 
сабеллидитиды, а именно ЗаЬеШсШеБ сатЬ/чепБьз, были описаны из 
«синих глин» в Ленинградской области М. Б. Янишевским (1926). На 
территории Эстонии ЗаЬеШсШеБ сатЬг’гепз'ьз приурочен к базальным 
слоям лонтоваской свиты (рис. 3). Вместе с этим видом, но в более 
широком вертикальном диапазоне распространения, находятся глад 
кие, мелкие, почти черные трубки сабеллидитид, диаметром меньше 
0,5 мм, на которых только при большом увеличении можно обнаружить



иногда /поперечную /морщинистость. На рис. 3 эти мелкие сабеллидитиды 
обозначены KanSabellidites  sp.

П л а т и с о л е н и т и д ы  впервые обнаружены X. Пандером (С. P a n 
der, 1851). Из остатков фауны в отложениях лонтоваской свиты Эсто
нии они наиболее широко распространены. Появляются они главным 
образом в основании свиты, за исключением первых и реже десятков 
метров (см. рис. 1); в незначительном количестве они переходят и в 
вышележащие люкатиские отложения. Платисоленитиды представлены 
почти белыми, в разной степени сегментированными кремневыми (хал
цедоновыми) трубками, в поперечном сечении чаще всего сплющен
ными, реже округлыми. Обычно внутренняя полость трубки заполнена 
или вмещающей породой (глина), или кристаллами пирита. К настоя
щему времени описаны два рода платисоленитид: Platysolenites  P ander 
и Yanichevkyites  Sokolov. * Последний отличается более тонкой стенкой 
(составляет двадцатые доли поперечника) и отсутствием четких попе
речных сегментов. Систематическое изменение толщины стенок трубки 
платисоленитид по всему разрезу свиты не проводилось, и поэтому 
нельзя судить о биостратиграфическом значении этих двух родов. 
Согласно имеющимся данным, они, по-видимому, встречаются сов
местно.

И з рода Platysolenites  в лонтоваской свите до недавнего времени 
были описаны два вида — P. antiquissimus  Eichw. и Р. lontova  Õpik. 
З а  последние годы найдена еще одна самостоятельная форма с чет
кими диагностическими признаками: маленькие, в разной степени сег
ментированные кремневые трубки, спирально свернутые в одной плос
кости. Эта плоскоопиральная форма платисоленитид первоначально 
обнаружена в Северной Норвегии и рассматривалась Г. Хамаром 
(Нашаг, 1967) наряду с прямыми трубками, такими, как P. antiquissi
mus.  Учитывая стратиграфическую приуроченность и четкие диагности
ческие признаки, эта форма была выделена в новый вид — P. spiralis 
Posti  (Пости, 1978). Вертикальное распределение отдельных видов 
платисоленитид неодинаковое. Так, Р. antiquissimus  встречается по 
всему разрезу лонтоваской свиты, за исключением самых нижних ее 
слоев; Р. lontova  обнаружен на северо-востоке и севере Эстонии в 
кестлаской пачке, откуда он впервые был описан А. Эпиком (Õpik, 
1926), а такж е в махуокой пачке и в виде единичных находок в низах 
таммнеэмеской пачки, а на западе республики найден в нижней части 
паралепаской пачки. Плоскоспиральная форма платисоленитид при
урочена к верхам лонтоваской свиты (к таммнеэмеской и к верхней 
части паралепаской пачки).

Кроме платисоленитид среди аннелид в базальной части свиты в 
двух разрезах (скважины Сымеру и Ваки-66) найдены трубки, сло
женные плотно прилегающими одна к другой чешуйками слюд. Такие 
же агглютинированые трубки под названием Onuphionella  описаны 
В. В. Кирьяновым из стохотских слоев Волыни.

Х и о л и т ы  сохранились в виде небольших (длиной до 3 см) удли
ненных коноидальных ядер, сложенных пиритом; форма ядра в попе
речном сечении овальная ли округленно-треугольная. Минералогиче
ский анализ ядер показал, что кроме пирита в них на отдельных 
участках имеется карбонатное вещество, возможно сохранившееся от

* П редставители этого рода описан М. Б. Яниш евским (1926) как  Serp u lite s .



Первичного Скелета организмов. Ядра хиолитов встречаются по всему 
разрезу лонтоваской свиты, а в верхней части кестлаской пачки иногда 
обнаруживается их массовое скопление. Хиолиты, найденные из лон- 
товаской глины в карьере Кунда были описаны А. Эпиком (Õpik, 1926) 
под названием Hyolithus  (Orthotheca) m ickwitzi.  Так как нами были 
обнаружены лишь ядра хиолитов, то установить систематическое поло- 
жение этих организмов было трудно. Судя по поперечному сечению 
ядер, они вернее всего относятся к семейству Circothecidae Miss.

Х и т и н о и д н ы е  р о г о о б р а з н ы е  с к л е р и т ы  впервые обна
ружены в 1969 году А. Ю. Розановым в верхней части лонтоваской 
свиты в карьере Кунда. Они представлены черными, рогообразно 
изогнутыми сплющенными склеритами, по-видимому, хитиноидного 
состава. Длина склеритов до 1 см. Скелет у них редко сохраняется 
и поэтому обычно находят только их отпечатки. Систематическое 
положение склеритов неясное: такж е неясно, имеем ли мы дело с це
лым организмом, или с какой-то его частью. Эти склериты приурочены 
к махуской и кестлаской пачкам, т. е. к наиболее глинистой части 
лонтоваской свиты; на западе республики они до сих пор не обнару
жены. Кроме Эстонии эта форма найдена в Восточной Латвии в лонто- 
васком горизонте и выделена под названием «Fomitchella— подобные 
организмы» (Биркис и др., 1972).

Г а с т р о п о д ы  найдены в северо-восточных районах Эстонии в 
кестлаской пачке, и на западе республики в нижней части парале- 
паской пачки. Они представлены маленькими дискоидальными ракови
нами в 1,5—2,5 оборота, с овальным устьем. Внутренняя часть рако
вины заполнена пиритом; часто пиритизированы и стенки самих рако
вин. Первичный карбонатный материал раковин изредка сохраняется 
у единичных экземляров в виде небольших участков. Впервые они были 
найдены- А. Эпиком (Õpik, 1926) в карьеру  Кунда и описаны и м 'к а к  
Pleurotomaria ? kunda. В настоящей работе они отнесены к роду Aldanella  
Vostokova, представители которого широко распространены в нижнем 
кембрии на Сибирской платформе (Розанов, Миссаржевокий, 1966).

Б р а х и о л о д ы .  По всему разрезу лонтоваской свиты встречены 
окатанные фосфатные обломки створок беззамковых брахиопод, у ко
торых изредка сохранилась скульптура. Некоторые находки брахиопод 
из верхов лонтоваской свиты в  карьере Кунда А. Эпиком были опи
саны как  Lingulella  ? sp.

В верхней части кестлаской пачки найдены пиритизированные отпе
чатки трубок, на которых видна поперечная скульптура в виде борозд 
или ребер. Форма этих отпечатков прямая и изогнутая. По внешнему 
сходству они рассматриваются нами условно как хиолителлиды.

Анализ площадного распространения перечисленных остатков ске
летной фауны показал, что различия в составе фаунистического сооб
щества по латерали незначительные (рис. 3). Фациальная приурочен
ность обнаруживается лишь у хитиноидных рогообразных склеритов 
и, в какой-то степени, у платисоленитид. Первые найдены только в 
глинистых отложениях, осадившихся в удаленных от берега участках 
бассейна. Находки платисоленитид редкие в песчаных породах, осо
бенно в образовавшихся в активных гидродинамических условиях, как, 
например, в отложениях таэблаской пачки на западе республики. На 
количестве находок фауны и сохранности их скелета отражается также 
литологический характер вмещающих пород.

Остатки фауны в  вертикальном разрезе распределяются неодинаково.



Так, хиолиты, беззамковые брахиоподы, Platysotenites  an tiquissim us  и 
Yanichevskyites petropolitanus  встречаются по всему разрезу горизонта. 
Сабеллидитиды, хитиноидные рогообразные склериты, Onuphionella,  
Platysotenites lontova, P. spiralis  и Aldanella  kunda  распределяются в 
определенной последовательности и поэтому служат хорошим основа
нием для  расчленения горизонта. Н а территории Эстонии намечается 
четырехчленное подразделение лонтоваского горизонта на слои с ф ау
ной (снизу вверх):

1. слои с Sabellid ites cambriensis,  S. sp. и Onuphionella  sp.;
2. слои с Sabellid ites  sp. и Platysotenites  lontova ; с хитиноидными 

рогообразными склеритами (на востоке);
3. слои с Platysolenites  lontova  и Aldanella  ku n d a ; с хитиноидными 

рогообразными склеритами (на востоке);
4. слои с Platysolenites spiralis.
Правда, из-за редких находок при небольшом диаметре керна, не 

в каждом разрезе прослеживаются все эти слои с фауной. Кроме того 
плохая сохранность многих остатков фауны часто затрудняет их диаг
ностику. Но сам по себе факт приуроченности сабеллидитид, Pla tyso 
lenites lontova, A ldanella  kunda  Platysolenites spiralis  к определенным 
интервалам разреза  позволяет коррелировать отложения лонтоваского 
горизонта разных фациальных зон более детально, чем в настоящее 
время по микрофитофосеилиям.
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EESTI BALTI SEERIA KIVISTISTE LEVIK JA 
KOR RELATSIOONILINE TÄH TSUS

K. M ENS, E. POSTI

R esüm ee

Balti seeria läbilõigetest kogutud paleontoloogilise m ater ja li  ana lüüs 
võim aldas täp su s tad a  seeria s t r a t i g r a a f i a t  l i igestust ja  se lg itada 
p a le o n to lo o g ia te  leidude jao tum use  sead u sp ärasu s te  m õningaid  aspekte.

A kritarhide koosluste levikupilt näitas ,  et balti seeria on Eestis esin
datud  põhiliselt lontova ladem ega, kuna rovno lademe olemasolu on 
paleontoloogiliselt o le ta tav  ainult A rdu puursüdam ikus. Lontova akri
tarhide kooslus ei ole kogu lademe läbilõikes ühtlane: Tasmanites
tenellus  Volk. ja  Leiom arginata  s im plex  Naum. puuduvad  täiesti või 
esinevad üksikleidudena lademe alum istes kihtides.

Fossiilse fauna hu lgas  on kõige rohkem platüsoleniite ja  lademe a lu 
mises osas ka sabelliditiite  (joon. 1). T unduvalt  vähem  leidub aga 
hüolitiite, hüolitelminte, brahhiopoode ja  gastropoode. Osa leidude sü s
tem aatiline  kuuluvus ei ole veel selge.

Fossiilse fauna pindala lise  ja  ver tikaalse  paiknevuse uurimisel selgus, 
et nende levikupilti m õjutab  rohkem stra t ig raaf i l ine  kui fa ts iaa lne  kont
roll (joon. 2 ja  3). Seost faa ts ies tega  tähe lda ti  platüsoleniitidel, brah- 
hiopoodidel ja  kitiinsetel sarvekujulis tel skleriitidel. Fossiilide ver ti 
kaalse leviku alusel mitmes puurprofiilis (joon. 3) ja  pa ljand is  e r is ta 
takse lontova lademes 4 b ios tra tig raa filis t  ühikut — vööd.

DIST RIBUTIO N A ND CORRELATION SIG NIFIC ANCE OF ORGANIC  
REMAINS IN THE BALTIC SERIE S OF ESTONIA

K. M ENS, E. POSTI

S u m m a ry

The oldest subdivision contain ing  rem ains  of skeleton-forming o rg a 
nism s is the Baltic Series on the E as t  European  platform. Deposits of 
the Baltic Series are w idespread  in Estonia. They are absent in the 
arched par t  of the Lokno uplift and their d istribution has not been 
palaeontologically  documented on the w estern  isles of Estonia. The



g rea tes t  thickness of these deposits (above 70—90 m) occurs in the 
northern  part  of the territory, and it decreases relatively quickly tow ards 
the south (Fig. 1; num era to r — thickness of deposits of the Baltic 
Series in meters; denom inator — thickness of the basa l beds where 
the tubes of Platysolenites  are lacking). In the eas te rn  par t  the Baltic 
Series, composed of clastic rocks, is characterized by various claystones 
with a l te rn a t in g  sandstones in the basal part. Towards the west, 
claystones are replaced by silt- and sandstones, obviously the most 
shallow-w ater sediments of the near-shore facial zone. F igure 2 shows 
the facial changes of the Baltic Series in the geological section along 
the Virtsu-Alatskivi line. The legends to the section: 1 — sandstone, 
2 — claystone, 3 — alternation  of clay- and sandstones, 4 — alternation 
of clay- and siltstones, 5a — phosphate pebbles, 5b — clay pebbles.

The division of the Baltic Series on the E as t  European  platform  is 
mostly based on the occurrence and character of acritarch  assem blages 
and  their succession in the section, as the fauna of the whole platform 
has not been so far sufficiently studied. Two stable acritarch  assem bla
ges have been distinguished in the sam e succession of the Baltic Series 
(see Kirjanov, 1968; 1969; Volkova, 1973, et al.). In its lower part there 

occur Teophipolia lacerata Kirjanov, Leiosphaeridia dehisca  Paskeviciene 
( =  L. crassa  (Naum.) t =  L. тип С) and L. sp. which form the so-called 
Rovnoan acritarch  assemblage. The upper part  contains G ratio mar gi- 
nata squamacea  Volk., G. prim a  Naum., Leiom arginata  s im plex  Naum., 
M icrhystrid ium  tornatum  Volk., Tasmaniles tenellus  Volk, and Leios
phaeridia  sp. sp., known as Lontovaian acritarch  assemblage.

The results  of the acritarch  s tudy in Estonia allow us to state  that 
the Baltic Series is here mainly represented by the deposits of the 
Lontova Stage. The Rovno S tage  has been detected only in the Ardu 
bore-hole, with the th ickness of 4,5 m. It is necessary  to note that 
Tasm anites tenellus  is lacking and Leiom arginata  s im plex  occurs s p a r 
sely in the lowermost par t  of the Lontova Stage, except the Lontova 
bore-hole where T. tenellus  and L. s im plex  appear at the lower 
boundary  of the stage. It is difficult to say, whether the appearance of 
T. tenellus  and L. s im plex  is controlled by facial factors or whether 
it points to the  nonsynchronous orig in  of the basa l beds of the 
stage, since the  changeability  of the acritarch assem blages under the 
influence of environm ental processes has not been thoroughly studied 
as yet.

The fossil rem ains  are relatively frequent and various in the Lontova 
S tage, but often poorly preserved. The occurrence of Sabellidites  
cambriensis  Yan., S. sp., Platysolenites  an tiqu iss im us  Eichw., P. lon
tova  Opik, P. spiralis  Posti, Onuphionella  sp., Yanichevskyites petropo- 
litanus  (Yan.), Aldanella  kunda  (Opik), hyolithes, hyolitelmintes, ho rn 
like chitinous (?) sklerites (up to the present not yet described in detail) 
and  brachiopods (only fragm ents) have been stated. Their s tra t ig raph ic  
and horizontal d istributions have been system atically  studied in Estonia 
recently. The vertical d istribution of skeleton-forming organ ism s in 
different facies of the Lontova S tage  is shown in Fig. 3. It is compiled 
on the data  of the Virtsu (A), Viimsi-8 (Б) and Kestla (B) bore-holes^ 
By these indications such finds were also m ade at the examination of 
the neighbouring borings. The key to the lithological columns is p re 
sented in Fig. 2. The fat line shows frequent finds, the thin  line — 
sparse  finds, and the dashed line — sporadic finds.



It has been established th a t  the environm ent controls the abundance 
and the preservation of certain forms. The influence of the environment 
on the distribution has been traced only for Platysolenites  and  horn
like chitinous (?) sklerites. The former occur extremely rare ly  in the 
well-washed sandstones of shallow-water facies; the la tte r  are more 
characteristic  of the clayey facies in the east.

It is s ta ted  th a t  some of above-mentioned species, such as the tubes 
of Platysolenites  and Yanichevskyites,  f ragm ents  of brachiopods and 
and shells of hyolithes occur throughout the section of the stage, w hereas 
the vertical distribution of the rest is much more limited, and some 
species form local zones. According to the distribution of the latter, the 
Lontova S tage  in Estonia may be divided into four main parts  which 
can be used for a detalization of the reg iona l-s tra tig raph ic  scale. They 
are from base to top:

1. beds with Sabellidites cambriensis, S. sp. and Onuphionella  sp.
2. beds with Sabellidites  sp. and Platysolenites  lon tova ;
3. beds with Platysolenites lontova  and Aldanella  kunda\
4. beds with Platysolenites spiralis.
The first and 'the second beds are well traceable in the whole 

continental pa r t  of Estonia, whereas the d istribution of the upper 
ones, especially tha t  of the uppermost bed, is ra ther  restricted. Their 
lacking in South Estonia and partia lly  in East  Estonia  is connected with 
the denudation tak ing  place before late deposition in the Early 
Cambrian.

In s titu te  of Geology,
A ca d em y  o f Sciences  
o f the E S S R ,
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К С Т Р А Т И Г Р А Ф И И  К Е М Б Р И Я  НА З А П А Д Е  Э С Т О Н И И

Э. А. Кала, К. А. Мене, Э. А. Пиррус

Западная  Эстония, представляющая в структурно-тектоническом 
отношении северное окончание Балтийской синеклизы (Брангулис и 
др., 1974), для исследования кембрия Прибалтики имеет исключительно 
важное значение. Здесь развиты еще палеонтологически доказанные 
отложения балтийской серии, отсутствующие на остальной территории 
Балтийской синеклизы. Западная  Эстония вместе с северной частью 
Курземского полуострова является такж е типовым районом для выше- 
залегающей ливской серии и одновременно районом широкого р а з 
вития отложений айсчяйской серии. Переходный характер разреза 
кембрия этой территории позволяет, с одной стороны, применять для 
расчленения отложений кембрия Западной Эстонии критерии, частично 
разработанные при изучении соответствующих отложений ка к  в Север
ной Эстонии, так  и в Западной Латвии. Но, с другой стороны, большая 
фациальная изменчивость отложений в пределах 'рассматриваемой пло
щади и редкая встречаемость фоссилий в них значительно препят
ствуют однозначному выделению, прослеживанию по площади и п р а
вильному сопоставлению между собой отдельных подразделений 
данного разреза.

В настоящей статье подытожены результаты изучения кембрийских 
отложений запада Эстонии за последние годы и выясняются взаимо
отношения отдельных подразделений путем постепенного сопоставления 
разрезов вдоль западного края материковой части Эстонии и через 
центральную часть Западно-Эстонского архипелага. На основании 
сопоставления разрезов материковой и островной части территории 
предложен вариант схемы расчленения кем'брия для запада респуб
лики и установлено соотношение выделенных подразделений с подраз
делениями региональной схемы Прибалтики.

Исходным материалом для статьи послужили данные, полученные 
Управлением геологии СМ ЭССР в ходе среднемасштабной геологи
ческой съемки и структурно-гидрогеологического бурения (рис. 1), а 
также результаты минералогического и палеонтологического исследо
ваний керна ряда скважин, проведенных главным образом в Институте 
геологии АН ЭОСР. Результаты этих исследований частично уже опуб
ликованы (Кала и др., 1962; Кала, 1972; Мене, Пиррус, 1972; Янкаус- 
кас, 1973; Брангулис и др., 1974).

Авторы признательны П. Вингисаару, К. Каяку и В. Тасса (УГ 
ЭС С Р), предоставившим возможность изучения кернового материала, 
а также микропалеонтологам Н. А. Волковой. Э. А. Пости, Н. И. Умно- 
вой и Т. В. Янкаускасу, изучавшим акритархи.
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Рис. 1. С хема располож ения использованных буровых скваж ин.

I. Разрез кембрия на западе  материковой Эстонии

Кембрийские отложения на западе материковой части Эстонии 
(рис. 2) являются переходными между классическим разрезом ниж
него кембрия Северной Эстонии, состоящим из лонтоваской, люка- 
тиской и тискреокой свит, и песчано-алевритовой толщей кембрия з а 
падных островов, в составе которой из вышеназванных сравнительно 
легко выделяется лишь люкатиская свита. Кембрийские отложения на 
рассматриваемой части территории залегают непосредственно на 
кристаллическом фундаменте и только в северо-восточном углу, восточ
нее линии Вихтерпалу-Кынну, подстилаются вендскими образованиями. 
В основании многих разрезов (Ригульди, Колувере, Кийдева, Казари, 
Аре и т. д.) залегает маломощный прослой (0,1— 1,2 ж) синевато-серой



до фиолетово-бурой, сильно уплотненной слюдистой алевритовой глины, 
напоминающей вендские отложения в более восточных районах. В гли
нистом компоненте кроме гидрослюды и каолинита установлен еще 
слоистый силикат ж елеза — шамозит, указывающий на сильные 
вторичные изменения в породе. Теперь еще трудно установить, является 
ли этот прослой останцем валдайской серии, или представляет собой 
переработанный материал коры выветривания фундамента в  основании 
кембрия.

Выше по разрезу, а нередко и непосредственно на кристаллическом 
фундаменте (скв. Виртсу, Селисте, Пярну), залегает песчано-глинистая 
толща мощностью от 23,6 м (окв. Ристикюла) до 60—75 м (скв. Вих- 
терпалу, П аливере). Это мелководный аналог лонтоваской свиты Се
верной Эстонии, сложенный, однако, преимущественно разнозернистыми 
песчаниками и поэтому сильно отличающийся от типичных «синих 
глин» стратотипической местности. Учитывая сказанное, предлагаем 
грубозернистый аналог лонтоваской свиты, когда в его составе преоб
ладаю т (более 50%) песчаники, называть в о о з и с к о й  свитой, по 
проливу Воози, между полуостровом Ноароотси и островом Вормси 
Типовым разрезом свиты является разрез скважины Хаапсалу-3 в 
интервале 237,5— 300.0 м.

Отдельные пачки, выделенные в составе лонтоваской свиты в Се
верной Эстонии (Мене, Пиррус, 1977), здесь уж е не улавливаются. 
Тем не менее, и в разрезах Западной Эстонии эта толща подразде
ляется, по меньшей 'мере, на три части, последовательность которых 
в общих чертах повторяет строение лонтоваской свиты на севере рес
публики. Так, нижняя часть свиты сложена преимущественно песча
никами, содержащими только на отдельных уровнях однородные зеле
новато-серые глинистые слои мощностью обычно до 2 л*. К югу гли
нистость возрастает, и в районе Селисте глины составляют больше 
половины данной части разреза. Песчаники неотсортированные содер
ж ат наряду с песчаными и гравийные зерна, а такж е много пелитового 
материала. Обычно песчаники слабо сцементированы, и лишь на неко
торых участках наблюдается карбонатный цемент базального или 
пойкилокластичеокаго типа. Песчаники кварцево-полевошпатовые: со
держание полевых шпатов 10—25% и слюд менее 10%. Среди аллоти- 
генных прозрачных минералов тяжелой фракции помимо преобладаю 
щего циркона встречаются в большом количестве амфиболы (до 15%), 
рутил и корунд. Во всех пробах присутствуют такж е турмалин, 
пироксены и гранаты. Обогащение тяжелой фракции рудными мине
ралами (ильменитом) наблюдалось только послойно и обычно в виде 
присыпок на поверхностях наслоения. Глауконит встречается редко 
и приурочен чаще к  ходам илоедов, прорезающих глинистые прослои. 
В глинистом компоненте преобладают гидрослюды (до 80% ), при
сутствуют каолинит (до 20%) и хлориты (до 10%). В песчаниках часто 
встречаются плоские светло-серые и зеленоватые гальки глины, а 
иногда и гальки фосфатизированных алевролитов. На поверхностях 
напластования обнаружены ихниты, среди которых преобладают 
изогнутые ходы илоедов, заполненные алевритовым материалом. Пири- 
тизированные следы ползания червеобразных редкие и характерны 
лишь для более глинистых разрезов (окв. Селисте, Хяэдемеэсте, П яр
ну). Из фауны в низах этой части разреза найдены Sabellidites  
cambriensis  Yan. и мелкие сабеллидитиды со слабой морщинистостью; 
выше по разрезу кроме них появляются Platysolenites antiquissimus
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Рис. 2. Сопоставление отлож ений кембрия Западной  Эстонии в меридиональном направлении.
/  — песчаник; 2 —  алевролит; 3 —  пелитовый алевролит; 4 — алевритовая глина; 5 —  галька  ф осф атизированны х пород; 6
— галька  глин; 7 — оолиты бурой ж елезной р у д ы ;#  —• глауконит; 9 — сабеллидитиды ; 10 — платисоленитиды ; 11 — воль- 
бортеллы ; 12 — фораминиферы ; 13 — брахиоподы ; 14 — агглю тинированны е остатки проблематического организм а; 15
— лонтоваский комплекс акритарх; 16 — лю катиский комплекс акритарх; 17 —  вергальский комплекс акритарх; 18 — раус-

веский комплекс акритарх.



Eichw. и хиолиты. Из акритарх в низах найдены Leiosphaeridia  типа 
В и С, Granomarginata squamacea  Volk., G. prima  Naum., Micrhystrid ium  
tornatum  Volk., а в верхах нижней части разреза к ним присоединяются 
также Leiom arginata  sim plex  Naum, и Tasmanites tenellus  Volk.

Описанный комплекс преимущественно песчаных пород с приведен
ной литологической характеристикой в лонтоваской свите Северной 
Эстонии не развит и поэтому его целесообразно выделить в самостоя
тельную пачку, которую мы предлагаем назвать т а э  б л а с к о й  по 3 
одноименному населенному пункту ,в окрестностях которого эта часть 
разреза  обладает максимальной мощностью (окв. Хаапсалу-1, 240,2— 
281,4 м\ скв. Паливере, 252,0—310,6 м).

Следующая вверх по разрезу часть свиты по набору пород близка 
к таэблаской пачке, но отличается от нее большим содержанием 
глауконита, появлением многочисленных пиритизированных следов 
ползания червеобразных организмов шириной 1—3 мм  и частой встре
чаемостью галек из фосфатизированных алевролитов и песчаников, 
образующих на нескольких уровнях прослои конгломерата, причем 
нередко на нижней и верхней границах рассматриваемой части разреза 
(окв. Румба, Казари, Колувере, Паливере).  'Минеральный состав обло
мочного компонента пород этого интервала близок к составу подсти
лающих таэбласких слоев. Д ля  глинистого компонента характерна 
гидрослюдисто-хлоритовая ассоциация; каолинит обнаруживается 
только в виде незначительной примеси. Из фоссилий найдены Platyso-  
lenites antiquissimus  Eichw., Yanichevskyites petropolitanus  (Yan.) и 
ядра хиолитов. Акритархи определены в скважинах Пярну-245, Х аап
салу-1 и Румба и представлены лонтоваским комплексом акритарх. 
Типы пород данной части разреза сходны с соответствующими поро
дами базальной (сямиской) пачки лонтоваской свиты в Северной 
Эстонии, однако резкое преобладание здесь песчаников (70%) является 
основанием для выделения и этой части разреза в самостоятельное 
подразделение для западных районов Эстонии. П редлагаем назвать ее 
к а з а р и с к о й  пачкой (по одноименной реке и скв. Казари, в интер
вале 335,1—360,0 м ) .

Залегаю щ ая выше глинисто-алевритовая часть свиты имеет макси
мальную мощность на севере (скв. Вихтерпалу — 24 м).  В основном 
породы этой пачки зеленовато-серые, и лишь в наиболее восточных 
разрезах (Колувере, Румба, Казари, Мути и др.) в них наблюдаются 
красноцветные пятна и разводы. Рассматриваемая часть построена 
в литологичеоком отношении в отдельных разрезах по-разному: в одних 
низы более глинистые, чем верхи, в других наблюдается обратная к а р 
тина. Всё же преобладающими породами являются глины (60— 70% ), 
обогащенные в разной степени алевритовым материалом. Последний 
либо образует самостоятельные слои мощностью до 30 см, либо рас
положен на плоскостях наслоения в виде пленок и гнезд, либо нахо
дится в рассеянном виде в глинах. На плоскостях наслоения часто 
наблюдаются и скопления крупных зерен кварца, листочек слюд и в 
некоторых 'разрезах д аж е  присыпки рудного минерала (скв. Хаап- 
салу-3). На этих плоскостях имеются такж е многочисленные пирити- 
зированные следы ползания червей, достигающие в ширину 6 мм. 
Заполненные алевритовым материалом ходы илоедов в большей части 
приурочены к поверхностям алевролитовых слоев. Алевритовый ком
понент пород полиминеральный: наряду с кварцем встречаются полевые 
шпаты (до 38%) и слюды (до 35% ). В составе прозрачных аллотиген*



ных минералов содержится меньше циркона, чем в отложениях под
стилающих пачек, но больше турмалина и малоустойчивых минералов 
(амфиболы, пироксены, эпидоты). Глинистый компонент пород гидро- 
слюдисто-хлоритовый с примесью каолинита (до 10%) и смешанно- 
слойных образований типа монтмориллонит-гидрослюда (до 20% ).

Из фауны кроме Platysolenites antiquissimus  Eichw., Yanichevskyites  
petropolitanus  (Yan.) и хиолитов найдены еще Aldanella  kunda  (Õpik) 
и Platysolenites lontova  Õpik, а в самых верхних слоях во многих сква
жинах обнаружены платисоленитиды плоскоспиральной формы — 
P. spiralis  Posti. Комплекс акритарх, полученный из скв. Виртсу и 
Румба, является типичным лонтоваским. В литологическом отношении 
эта часть разреза имеет много общего как  с махуской пачкой, так 
и с таммнезмеской пачкой североэстонского разреза. Однако частая 
встречаемость алевролитовых прослоев, характер ихнофоссилий и 
состав остатков скелетообразующих организмов не позволяет иденти
фицировать ее с этими подразделениями. Поэтому предлагаем выделить 
эту часть разреза  в качестве самостоятельного подразделения и назвать 
ее п а р а л е п а с к о й  пачкой (скв. Хаапсалу-3, интервал 237,5— 
249,1 м).

Трехчленное строение рассматриваемой свиты при изменчивой мощ
ности и глинистости отдельных частей выдерживается во всех разрезах 
северо-запада материковой части Эстонии. В южном направлении верх
няя пачка выпадает из разреза, и покрывающие отложения залегают 
непосредственно на средней пачке, носящей в верхах следы выветри
вания в виде вторичной пестроцветности (скв. Хяэдемеэсте, Ристи- 
к ю л а ) .

На отложениях воозиской свиты к западу от линии Вихтерпалу- 
Румба залегает комплекс переслаивания пелитовых алевролитов и 
алевритовых глин, включающих многочисленные ходы илоедов, з а 
полненных алевритовым материалом, и лишь редкие пиритизированные 
следы ползания червей нечеткого контура. Самостоятельность рассмат
риваемой части разреза впервые была отмечена Э. А. Кала, выделив
шим на западе Эстонии между лонтоваской и лкжатиской свитами 
с ы р  у с к у ю  свиту с типовым разрезом в интервале 100,5— 147,0 м в 
скважине Тахкуна на о-ве Хийумаа. Мощность сыруокой свиты в мате
риковой части республики колеблется от 6,2 м (скв. Вихтерпалу) до 
26,9 м (скв. Хаапсалу-3). В западных разрезах (Хаапсалу-3, Виртсу) 
строение свиты двухчленное. Нижняя часть ее сложена сравнительно 
однородными алевролитами с горизонтально-микрослоистой текстурой, 
обусловленной присутствием тонких прерывистых прослоек (пленок) 
слюдистой глины. Глауконит встречается здесь обычно в рассеянном 
виде и реж е образует вместе с рудным минералом присыпки на плоско
стях наслоения. Верхняя часть более глинистая и сложена в основном 
алевритовыми глинами с многочисленными и тонкими горизонтально
волнистыми прослоями светлого алевролита. Наблюдаются здесь и 
пятна красного, а такж е фиолетово-красного цвета. Минеральный сос
тав нижней части рассматриваемого интервала близок к составу вер
хов лонтоваской свиты: алевролитовый компонент полимиктовый; среди 
прозрачных аллотигенных тяжелых минералов кроме циркона и тур
малина встречаются еще в больших количествах гранат и малоустой
чивые минералы. Но в отличие от лонтоваских пород рассматриваемые 
отложения характеризуются сравнительно высоким содержанием (до 
50%) аллотигенных минералов тяжелой фракции и преобладанием



титанистых минералов (лейкоксен, анатаз) в группе аутигенных. Верх
няя часть по соотношению прозрачных аллотигенных тяжелых мине
ралов (преобладание циркона, турмалина и рутила) близка к люка- 
тиским породам. Глинистый компонент нижней части гидрослюдисто- 
каолинитовый, верхней — многокомпонентный: кроме преобладающих 
гидрослюд присутствуют еще каолинит (до 15%), хлорит (до 15%) 
и смешаннослойные образования типа гидрослюда-монтмориллонит (до 
10%)), иногда и типа хлорит-монтмориллонит (до 10%). Р ассматри
ваемые отложения палеонтологически слабо охарактеризованы. Кроме 
ихнитов в верхней части свиты, в скважинах Румба, Казари и Хаап- 
салу-3, найдены агглютинированные окаменелости плоской формы ши
риной 1—3 мм. Эти окаменелости состоят из плотно прилегающих 
один к  другому листочков слюд с незначительной примесью цементи
рующего материала. По величине и морщинистости эта форма напо
минает сабеллидитид. Акритархи, обнаруженные в настоящее время 
только в скв. Виртсу (336,0—344,4 м) представлены кроме лонтоваских 
форм и видами ВаШ8ркаег1сИит эр. и ТазтапИеБ ЬсЬтотзии А^аг., 
указывающими на послелонтоваский возраст вмещающих отложений.

Залегаю щ ая выше л ю к а т и с к а я  свита нередко отделена от под
стилающих отложений прослоем конгломерата, ‘состоящего из галек 
фосфатизировднного алевролита в глинистой основной массе (скв. 
Вихтерпалу, Паливере, Виртсу, Румба и др.). Мощность свиты колеб
лется от 6,5 м (скв. Румба) до 17,2 м (скв. Вихтерпалу); в южных 
районах рассматриваемой территории свита не развита. Она сложена 
чередованием зеленовато-серых алевритистых глин и светло-серых 
пелитовых алевролитов, из которых последние преобладаю т в верхней 
части свиты. Плоскости наслоения, особенно нижние поверхности 
алевролитовых слоев, покрыты многочисленными ходами илоедов, 
заполненными алевритовым материалом. Притизированные следы пол
зания червей в лкжатиских отложениях встречаются редко и чаще 
приурочены к более глинистым слоям. Д ля  пород, особенно для алев- 
ритистых глин, характерно точечное скопление зерен глауконита. Этот 
минерал вместе со слюдами нередко маркирует слоистость в породах. 
Алевритовый компонент пород полиминеральный, состоит из кварца, 
полевых шпатов и слюд (мусковит, зеленый биотит и редко бурый). 
В тяжелой фракции преобладают аутигенные минералы, обычно пирит, 
но послойно такж е лейкоксен и анатаз. Среди прозрачных аллотиген
ных тяжелых минералов много циркона, которому во всех пробах 
сопутствует турмалин, рутил, гранат и амфиболы. В глинистом ком
поненте кроме гидрослюды и хлорита (до 20% ) местами наблюдаются 
каолинит (до 10%), а такж е переходные смешаннослойные фазы 
типа гидрослюда-монтмориллонит (до 20% ). Палеонтологические на
ходки сравнительно частые: во всех разрезах найдены ядра воль- 
бортелл и раковины песчаных фораминифер, а местами такж е ф раг
менты трилобитов и брахиопод. Акритархи определены по скважинам 
Румба (пл. 298,2—300,0 м) и Хаапсалу-3 (гл. 194,5— 196,0 м) и пред
ставлены полным люкатиским комплексом акритарх.

Выше по разрезу, а нередко и непосредственно на глинах воозиской 
свиты (скв. Селисте, Пярну, Хяэдемеэсте и др.) залегает толща алев
ритовых пород мощностью до 18 ж в скв. Вихтерпалу и до более 
30 м южнее скв. Виртсу. Нижняя граница этой толщи с люкатиокими 
отложениями по смене типов пород четкая и проводится по появлению 
в подошве сравнительно однородных крупнозернистых алевролитов.



В разрезах скважин Румба, Казари и Кынну на этом уровне обнару
жены плоские гальки фосфатизированных алевролитов и темные полу- 
окатанные створки брахиопод (?). По текстурно-структурным особен
ностям и минеральному составу рассматриваемая толща пород неодно
родная. По минералогической и палеонтологической характеристике 
нижняя часть алевритовой толщи сходна с тискреской свитой Северной 
Эстонии, в составе которой она и рассматривается.

Т и с к р е с х а я  свита в основном сложена хорошо отсортированными 
крупнозернистыми алевролитами. Алевритовый компонент их кварц-ло- 
левошпатовый -с незначительной примесью слюд, в  основном мусковита. 
Почти повсеместно обнаруживается глауконит. Среди прозрачных алло- 
тигенных минералов преобладает турмалин. Глинистый компонент 
состоит из гидрослюд, хлорита (до 10%) и каолинита (до 10%), к 
которым изредка добавляются и смешаннослойные фазы типа гидро- 
слюда-монтмориллонит (до 20%)- Палеонтологическая характеристика 
ограничивается единичными находками фрагментов беззамковых бра- 
хиопод и неясными, такж е единичными находками ходов илоедов, з а 
полненных алевритовым материалом. Акритархи изучены по скважине 
Румба (288,0—289,0 м ) и представлены следующими видами: Balti- 
sphaeridium cerinum  Volk., В. com pressum  Volk., В. dubium  Volk., B. cf. 
ornalnm  Volk., M icrhystr id ium  sp., Lophosphaeridium ten ta tivum  Volk., 
L. sp., Archaeodiscina umbonulata  Volk., Tasmanites bobrowskii Waz., 
Leiosphaeridia  sp. Мощность тискреской свиты на западе Эстонии 
максмальна на севере (скв. Вихтерпалу 18 м) и занимает там весь 
объем алевритовой толщи. В южном направлении мощность свиты 
постепенно уменьшается и южнее линии Варбла-Кынну выклинивается 
из разреза. Контакт между тискреокими и покрывающими алеврито
выми отложениями часто теряется при бурении и лишь в скв. Кынну 
на этом уровне наблюдаются плоские гальки фосфатизированных 
алевролитов.

Верхняя часть алевритовой толщи сложена светлыми крупно-зер
нистыми, менее отсортированными и менее зрелыми по сравнению с 
тискреской свитой алевролитами и зеленовато-серыми пелитовыми 
алевролитами, содержащими нередко песчаные и гравийные зерна. 
Предлагаем эту часть разреза выделить в самостоятельную свиту под 
названием с о э  л а си  а я, по одноименному проливу между островами 
Хийумаа и Сааремаа. Наиболее характерный разрез соэлаской свиты 
вскрыт в настоящее время скважиной Эммасте, в интервале 230,7— 
263,7 м (рис. 3). Мощность соэлаской свиты в материковой части рес
публики колеблется от 2,5 м (район Х аапсалу— Колувере) до 30 ж в 
районе Селисте—П ярну—Хяэдемеэсте. В низах свиты породы подержат 
много глауконита, маркирующего часто вместе со слюдой и наклонную 
слоистость. Выше по разрезу количество глауконита уменьшается и 
преобладающей становится равномерно рассеянная его форма. С рав
нительно часто в алевролитах встречаются и плоские гальки зелено
вато-серой глины. Незрелость минерального состава алевритового ком
понента выражается, прежде всего, в увеличении содержания полевых 
шпатов, при этом особенно возрастает количество решетчатого микро- 
клина. Послойно встречаются минералы группы слюд, среди которых 
устанавливается и лепидомелан. Постоянным компонентом среди 
прозрачных аллотигенных тяжелых минералов становятся малоустой
чивые минералы — пироксены и амфиболы. Соотношение турмалина 
и циркона варьирует в широких пределах, но обычно преобладает еще



турмалин. Характерно наличие синих и бесцветных турмалинов, а 
такж е розовых цирконов. Из цирконов около 20% зерен выветрены 
и нередко превращены в малакон. Также сильно изменены тита
нистые минералы, вследствие чего их роль <в группе аллотигенных 
незначительная, а в группе аутигенных они доминируют, особенно 
анатаз. Глинистый компонент своеобразен: в нем почти отсутствует 
хлорит, всегда преобладают гидрослюды при постоянном присутствии 
каолинита (до 15%) и смешаннослойных фаз типа гидрослюда-монт
мориллонит (до 20% ). Палеонтологическая характеристика бедна, и 
лишь в Хяэдемеэсте, где алевролиты соэлаокой свиты залегают 
непосредственно на глинах балтийской серии, в основании ее найдены 
несколько ядер вольбортелл и полуокатанные фрагменты брахиопод; 
последние найдены такж е в виде единичных находок в скв. Селисте 
и Румба. Ихниты такж е не особенно многочисленны в рассматривае
мой части разреза, и лишь в глинистых прослоях наблюдаются ходы 
илоедов с алевритовым материалом заполнения, которые в скв. Селисте 
(гл. 511,0 м) и Хяэдемеэсте (гл. 578,5 м) имеют четкие контуры, вер 
тикальное расположение и выдержанные размеры (диаметр 3—-5 мм).

Соэлаская свита перекрывается пелитистыми алевролитами, содер
жащими отдельные прослои зеленовато-серых пелитовых алевролитов 
или глин с текстурой типа «кракстен» и с редкими остатками воль
бортелл. Эта часть была раньше сопоставлена (Мене, Пиррус, 1972) 
с курземской свитой Западной Латвии (Лиелдиена, Фридрихсоне, 
1968) и выделена п ак  ее аналог. Но так как название «курземское» 
оказалось преокупироваиным, то мы предлагаем переименовать эту 
свиту в и р  б е н  с к у ю ,  по Ирбенокому проливу между о-вом С ааремаа 
и Курземским /полуостровом. Контакты ирбенской свиты в Эстонии 
при бурении насто теряются и поэтому определить ее истинную м ощ 
ность в настоящее время затруднительно. Нижнюю границу можно 
провести по появлению в разрезе прослоя глинистых алевролитов, 
включающих многочисленные ихнофоссилии. Ирбенская свита на у ка 
занной территории распадается на две части. Низы содержат зелено
вато-серые разности глинистых пород и только в самом основании 
(скв. Селисте) в них наблюдаются фиолетово-серые пятна. В верхней 
части пелитовые алевролиты и алевритовые глины обычно окрашены 
в темно-серый цвет с коричневатым оттенком. Здесь глинистые прослои 
более тонкие, волнистые и чередование их со светло-серыми алевро
литами обусловливает в породе волнисто-линзовидную текстуру. Части 
эти различаются и по количеству глауконита, и по частоте встречае
мости ихнитов — обе они более характерны для нижней части. В скв. 
Виртсу, на контакте этих двух частей (гл. 281,5 м ) , найдены единич
ные гальки фосфатизированных пород; там же наблюдается пири
тизация верхов нижней части. Алевритовый компонент пород свиты 
полиминеральный: наряду с кварцем в нем всегда присутствуют поле
вые шпаты и слюды, среди которых явно преобладает зеленый биотит. 
Обнаружены такж е единичные листочки лепидомелана. Группа про
зрачных аллотигенных минералов тяжелой фракции по характеру и 
соотношениям близка к соэлаской свите: в ней присутствуют мало
устойчивые амфиболы и пироксены, среди цирконов встречаются розовые, 
а среди турмалинов синие разновидности. В аутигенном компоненте 
кроме пирита, глауконита и титанистых минералов (лейкоксена и 
анатаза) обнаружены еще кристаллы сфалерита и мелкие конкреции 
железистого карбоната. Верхи разрезов обычно обогащены пиритом,



который и обнаруживается невооруженным глазом в виде рассеянных 
агрегатов на поверхностях наслоения глинистых пород, либо в виде 
конкреций, достигающих в диаметре до 1 см. Глинистый компонент 
в минералогическом отношении отличается от подстилающих но появле
нию хлорита (до 20%) и уменьшению количества каолинита. Только 
самые верхи под ордовикскими отложениями выделяются высоким 
содержанием каолинита (до 35%) и почти полным отсутствием хло
рита. Кроме ихнофоссилий в ирбенской свите найдены еще ядра воль- 
бортелл и фрагменты брахиопод. Акритархи определены по скважине 
Селисте (Янкаускас, 1973); среди них установлен и ряд новых форм 
(Янкаускас, 1975). Присутствие среди акритарх на глубине 489,0— 
493,0 м Baltisphaerid ium  tuberculatum  Fridr. и Aranid ium  aculeatum  
Jank. позволяет определить вергальский возраст нижней части ирбен
ской свиты. Проба, взятая из верхней части ирбенской свиты (гл. 
477,0—478,0 м) и содержащ ая Baltisphaerid ium implicatum  Fridr., В. 
insigne  (Fridr.) ,  по данным Т. В. Янкауокаса (1973), указывает на 
раусвеский возраст.

Разрез  кембрия на юго-западе материковой части республики 
завершается маломощной пачкой светлых мелкозернистых кварцевых 
песчаников или крупнозернистых кварцевых алевролитов, включаю
щих отдельные гравийные зерна. Глауконит в этих слоях не обнару
жен. На плоскостях наслоения местами наблюдаются присыпки ильме
нита. В породе много кристаллов и конкреций пирита, а такж е сгуст
ков белой глины (каолинита). Учитывая своеобразную литолого-мине- 
ралогическую характеристику этих песчаников и алевролитов, пред
лагаем выделить их в виде самостоятельного подразделения — р у х  
н у с к и е  слои по скважине Рухну, в интервале 706,8— 728-f- м.

II. Разрез  кембрия на западных островах

На западных островах Эстонии мощность кембрия колеблется от
77,5 м (скв. Рухну) до 128,7 м (скв. Кингисепп). Наличие на рас
сматриваемой площади палеонтологически и литологически легко вы
деляемых лкжатиских слоев и маркирующего уровня железистых бурых 
оолитов ирбенской свиты позволяет в общих чертах сопоставить 
островной тип разреза кембрия с соответствующими образованиями 
Западной Латвии.

В основании разреза  нескольких скважин (Тахкуна, Эммасте, Эйкла) 
наблюдается, аналогично разрезу на западе материковой части рес
публики, маломощный (до 0,3 м) прослой уплотненной пестроцветной 
слюдистой алевритовой глины неясного возраста. Выше его залегают 
уже типичные для региона кембрийские образования, содержащие 
зерна глауконита и ихнофоссилий (рис. 3). Подлюкатиская часть 
разреза, мощностью от 50 м (о-в С ааремаа) до 75 м (о-в Хийумаа), 
представлена в основном песчано-алевритовыми породами, содерж а
щими маломощные слои глинистых пород (до 5 м) и гравелитов (до 
0,5 м ). По соотношению отдельных типов пород, по текстурным осо
бенностям и в меньшей мере по минеральному составу рассматривае
мые отложения можно расчленить на три части.

Нижняя часть мощностью до 30 м по соотношениям отдельных типов 
пород и их минеральному составу, а такж е на основе анализа мощ
ностей отложений включена, кроме самых южных разрезов, в состав 
в о о з и с к о й  свиты. Последняя характеризуется частым чередованием
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песчаных пород с гравелитами, алевролитами и глинами. На плоскостях 
наслоения песчаников, а такж е в рассеянном виде в них наблюдаются 
гравийные зерна кварца, реже полевых шпатов и местами плоские 
гальки светлой зеленовато-серой глины. Породы обычно светло-серые, 
и лишь глинистые разновидности преимущественно зеленовато-серые 
с полосами красно-бурого, фиолетово-красного или охристо-желтого 
цвета. Алевритовый компонент песчано-алевритовых пород почти моно- 
минеральный — кварцевый; в глинистых разновидностях обнаружи
вается до 40% полевых шпатов и до 10% слюд. Постоянно присут
ствует глауконит. В тяжелой фракции аллотигенных минералов боль
ше, чем аутигенных. В группе рудных наряду с ильменитом [встре
чаются и единичные зерна магнетита. Среди прозрачных аллотигенных 
минералов этой фракции доминирует циркон, но постоянно присут
ствуют турмалин, титанистые минералы (особенно рутил) и в меньшем 
количестве амфиболы, корунд, гранаты. Такой многокомпонентный 
состав совместно с большими колебаниями количества отдельных ми
нералов от слоя к слою и высокое содержание сильно измененных 
цирконов указывает на незначительную переработку исходного терри- 
генного материала в процессе накопления базальных слоев кембрия. 
Изменчив такж е и полиминеральный состав глинистого компонента. 
Здесь наряду с каолинитом и гидрослюдами часто обнаруживаются 
хлорит, шамозит и примеси смешаннослойных фаз типов гидрослюда- 
монтмориллонит и хлорит-монтмориллонит.

Из фауны в скв. Эммасте найдены фосфатные фрагменты брахио- 
под (?) и в  прослоях глинистых пород ходы илоедов диаметром 2— 
3 мм, заполненные алевритовым материалам.

Залегаю щ ая выше часть, а на  юге о-ва С ааремаа все подлюкатиские 
отложения выделены к а к  с ы р  у с к а  я свита (рис. 3). Ее нижняя 
часть (15— 30 м) 'сравнительно однородная и сложена массивными 
крупнозернистыми алевролитами, включающими тонкие волнистые 
прослои и пленки глины, особенно в низах рассматриваемой части 
разреза. Окраска пород светло-серая с красными и фиолетово-крас
ными пятнами. Д л я  пород средней части характерны присыпки рудных 
минералов. Алевритовый компонент полиминеральный: наряду с квар
цем и полевыми шпатами присутствует много слюды (до 30% ). Среди 
последних часто преобладает зеленый биотит. В составе прозрачных 
аллотигенных минералов, кроме циркона, турмалина и рутила, срав
нительно много граната и малоустойчивых минералов (амфиболы, 
пироксены). Спорадически встречаются апатит, корунд и дистен. Гли
нистый компонент пород низов сыруокой свиты многокомпонентный и 
близок к воозиской свите; выше он превращается в гидрослюдисто- 
каолинитовый с примесью хлорита (до 10%). Палеонтологическая 
характеристика и в этой части скудная: кроме немногочисленных хо
дов илоедов, заполненных алевритовым материалом, и мелких фос
фатных фрагментов брахиопод (?), в скв. Тахкуна, на глубине 138,8 ж 
найдено ядро вольбортеллы.

Верхняя часть сыруской свиты (8—20 м) состоит из крупнозер
нистых и пелитистых алевролитов с многочисленными пленками, 
плоскими гальками и тонкими прослоями зеленовато-серой глины. 
Только изредка на светлом зеленовато-сером общем фоне наблюдаются 
красно-бурые и фиолетово-красные пятна. Чередование отдельных 
типов пород обусловливает в рассматриваемой части разреза горизон
тально-слоистую текстуру. Но из-за многочисленных ходов илоедов,



среди которых преобладают вертикальные, текстура пород часто р а з 
рушена и местами превращена в тип «кракстен». Алевритовый компо
нент кварцево-полевошпатовый, послойно почти кварцевый. В тяжелой 
фракции много рудных минералов (до 50%)- Среди прозрачных алло- 
тигенных минералов этой фракции явно преобладает циркон над тур
малином и рутилом, но значительно меньше, чем в нижней части 
свиты, граната и амфибола, а пироксен встречается только споради
чески. В группе аутогенных часто обнаруживается глауконит и срав
нительно много титанистых минералов, таких, как лейкоксен и анатаз. 
В глинистом компоненте преобладаю т гидрослюды с постоянной при
месью каолинита (до 10%) и хлорита (до 10%). Палеонтологические 
находки ограничиваются одними ихнитами.

Н а отложениях сыруской свиты повсеместно залегает л ю к а т и с - 
к а я  свита мощностью от 2,3 м (скв. К алана) до 6,2 м  (скв. Эммасте). 
Н ижняя граница свиты сравнительно четкая и маркирована местами 
гальками фосфатизированных пород (скв. Эммасте и Эйкла). П алеон
тологически эта граница устанавливается по появлению вольбортелл 
и песчаных фораминифер. Верхняя граница четкая по смене пород; 
в более южных скважинах (Эйкла), к а к  и в разрезах Курземского 
полуострова, верхи лкжатиской свиты пестроцветные. В разрезе Кин
гисепп выделение лкжатиской свиты по первичному описанию, выпол
ненному П. А. Вингисааром, затруднено. По минералогическим д ан 
ным нижнюю границу ее можно проводить либо на глубине 489,0 м, 
где начинаются типичные для лкжатиской свиты материковой части 
Эстонии минералогические ассоциации алевритового и глинистого ком
понентов, либо на глубине 496,3 м, где появляются слои, обогащенные 
глауконитом, характерные для люкатиских образований более южных 
районов Балтийской синеклизы. Проведение верхней границы на глу
бине 475,0 м на основе минералогических данных согласуется и с 
первичным описанием, так как ниже этой глубины появляется пестро- 
цветоость.

Свита в целом сложена пелитовыми алевролитами и алевритовыми 
глинами, содержащими в средней части прослои и линзы песчаников 
крупнозернистых алевролитов. Окраска пород, в том числе и песча
ников, зеленовато-серая, часто связана с присыпками глауконита. 
Алевритовый компонент олигомиктового (кварц, полевые шпаты, 
слюды, глауконит) состава. В тяжелой фракции мало рудных; среди 
аллотигенных прозрачных минералов этой фракции циркон преобла
дает над турмалином и титанистыми минералами, часто присутствуют 
амфиболы, гранат и изредка апатит. В глинистом компоненте преобла
дают гидрослюды, всегда присутствуют хлорит (до 20% ). Послойно 
к ним присоединяются еще каолинит (до 15%) и смешаннослойные 
минералы типа монтмориллонит-гидрослюды (до 20%) и монтморил
лонит-хлорита (до 15%). Из фауны найдены ядра вольбортелл (скв. 
Калана, Эммасте, Курисо и др .) ,  песчаные фораминиферы (скв. Эм ма
сте) и створки Р & егт а  эр. (скв. К алан а) .  Лкжатиский комплекс акри- 
тарх установлен в скв. Эммасте (274,3—-275,3 м ) . Многочисленны 
ихниты, особенно ходы илоедов, заполненные алевритовым материалом. 
Сравнительно часто обнаруживаются и мелкие (1—2 мм)  пиритизи- 
рованные ходы по следам ползания червей.

Перекрывается лкжатиская свита комплексом алевролитов мощ
ностью от 28,4 м (скв. Кингисепп) до 45 м (скв. Курисо). В нижней 
части этой алевритовой толщи на острове Хийумаа по литолого-мине-



ралогическим признакам и по аналогии с разрезами материковой 
части Западной Эстонии выделяется т и с к р е с к а я  свита со сравни
тельно выдержанной мощностью в 5—7 м. Н ижняя граница свиты 
по смене типов пород четкая: внизу чередование пелитовых алевро
литов и алевритистых глин с многочисленными ихнитами, выше срав
нительно однородные светлые крупнозернистые алевролиты без види
мых остатков жизнедеятельности. Верхний контакт в настоящее время 
ни в одной скважине не представлен керном и проведен условно по 
появлению в разрезе пелитовых алевролитов, окрашенных пятнисто 
в фиолетово-красный цвет и содержащих снова следы жизнедея
тельности донных организмов. Из фауны в тискреской свите найдены 
только мелкие темные фрагменты брахиопод (скв. Эммасте, Тахкуна). 
В последнем разрезе на гл. 94,0 м  среди них установлена одна створка 
Р & егт а  эр.

Залегаю щ ая выше с о э л а с к а я  свита отличается от тискреских 
отложений наличием нескольких прослоев пелитовых алевролитов, 
особенно развитых в нижней половине. Верхние слои более однород
ные и сложены светлыми крупнозернистыми алевролитами, содерж а
щими лишь тонкие пленки или отдельные гальки глины. Окраска 
пелитовых алевролитов зеленовато-серая, и только в нижнем прослое 
в некоторых разрезах (скв. Эйкла, Эммасте) наблюдаются фиолето
во-серые и слабые фиолетово-красные пятна. Слоистость, обусловлен
ная чередованием крупнозернистых и пелитовых алевролитов и нали
чием глинистых пленок и примазок, в основном горизонтальная и 
только в низах иногда наклонная по присыпкам слюд и глауконита. 
Алевритовый компонент пород олигомиктовый, содержание полевых 
шпатов доходит здесь до 20%. В пелитистых разностях такж е много 
слюд (до 15%), среди которых преобладает зеленый биотит, но 
постоянно присутствуют мусковит, частично измененные бурые биотиты 
и единичные лепидомеланы. Аллотигенные минералы тяжелой фракции 
характеризуются низким содержанием ильменита и резким преобла
данием турмалина среди прозрачных. Глинистый компонент гидрослю- 
дисто-каолинитового состава. Остатки организмов в этих слоях пред
ставлены лишь единичной находкой песчаного фораминифера (скв. 
Кингисепп — 474,9 м) и мелкими фосфатными фрагментами брахиопод 
(?) в скв. Кингисепп и Эммасте. В глинистых алевролитах местами 
обнаружены неясные, вертикально расположенные ходы илоедов, з а 
полненные алевритовым материалом. Акритархи в этих породах до 
настоящего времени не обнаружены.

Н ад описанной толщей алевролитов во всех разрезах  залегает без 
видимого перерыва комплекс чередования зеленовато-серых алеврито
вых глин и светлых крупнозернистых алевролитов и р б е н с к о й  
свиты. Мощность ее закономерно увеличивается к югу — от 1,0 м 
(скв. Тахкуна) до более 40 м (скв. Кингисепп, Рухну). В некоторых 
разрезах (скв. Калана, Эммасте, Эйкла, Кингисепп) в составе свиты 
наблюдаются прослои бурого оолитового железняка. Однако коли
чество и мощность их здесь значительно меньше, чем в более южных 
разрезах на Курземском полуострове. Максимальное количество их 
установлено в скв. Эйкла, где весь оолитвмещающий интервал состав
ляет 11,1 м. По минеральному составу породы ирбенской свиты олиго-, 
реже полимиктовые, содержат наряду с кварцем до 20% полевых 
шпатов и до 10% слюд. В группе последних зеленые биотиты преобла
дают над мусковитом, но постоянно присутствуют и бурые биотиты,



в том числе листочки интенсивно оранжевого лепидомелана. В тяжелой 
фракции аутогенных минералов больше, среди них кроме широко 
распространенных в нижнекембрийских отложениях Прибалтики пи
рита, глауконита, лейкоксена и анатаза обнаружены еще сфалерит 
и микроконкреции железистого карбоната. В группе прозрачных алло- 
тигенных минералов господствуют примерно в равных количествах 
турмалин и циркон. Почти во всех пробах обнаруживаются розовые 
разности циркона и синие турмалины. Кроме них всегда присутствуют 
титанистые минералы (рутил, титанит), гранаты, амфиболы и апатит, 
спорадически встречаются дистен, корунд и пнроксены. Глинистый 
компонент в основном гидрослюдистый, постоянно присутствует хлорит 
и послойно каолинит, шамозит или смешаннослойные минеральные 
фазы. Из фауны найдены ядра вольбортелл, раковины песчаных фора- 
минифер и фрагменты беззамковых брахиопод (скв. Калана, Курисо, 
Эммасте, Эйкла, Кингисепп и Рухну). В скв. Рухну на гл. 765,5 м 
обнаружены такж е фрагменты трилобитов из семейства Ellipsocepha- 
lidae. В скв. Эммасте, с глубины 216,4—219,6 м, Н. И. Умновой опре
делены акритархи, видовой состав которых позволил, по заключению 
этого исследователя, сопоставить вмещающие отложения с оолитсодер
жащими породами Курземского полуострова (Кала, 1972).

На западных островах Эстонии кембрийские породы покрываются 
обычно оболовыми песчаниками пакерортского горизонта. Только в 
скв. Рухну и, может быть, такж е в скв. Кингисепп разрез кембрия 
венчается рухнускими слоями, представленными хорошо отсортирован
ными светлыми кварцевыми песчаниками, содержащими до 30% ильме
нита в тяжелой фракции. В скв. Рухну мощность этой части разреза не 
менее 20 м, и на глубине 725,5 м среди песчаников имеются несколько 
тонких прослоев светло-серой алевритовой глины с фиолетово-красными 
пятнами. В глинистом компоненте этих слоев установлено до 60% 
каолинита. Остатки организмов не обнаружены.

III. Предлагаемая стратиграфическая схема и сопоставление ее 
с региональной схемой Прибалтики

На основе вышеизложенного материала предлагается схема расчле
нения кембрийских отложений Западной Эстонии (см. таблицу). Основ
ной единицей расчленения является свита, представляющая собой к а р 
тируемую совокупность пород, характеризующихся литолого-генети- 
ческим и палеонтологическим единством. Всего в нижнем кембрии на 
рассматриваемой территории выделено шесть свит (снизу вверх): 
воозиская, сыруская, люкатиская, тискреская, соэлаская и ирбенская. 
Наличие отложений среднего кембрия палеонтологически не доказано. 
В состав среднего кембрия условно включены рухнуокие слои, разви
тые в южных районах Западной Эстонии. В некоторых свитах наме
чается выдержанность по площади и более мелких подразделений, 
соответствующих пачкам. В данной работе расчленение до уровня 
пачек проведено только по воозиской свите в материковой части запада 
республики.

Нижняя часть разреза кембрия в материковой части Западной 
Эстонии, выделенная нами как воозиская свита, на основе палеонто
логических данных определенно относится к  лонтоваскому горизонту. 
Лонтоваские отложения в материковой части повсеместно распростра
няются до линии Хяэдемеэсте— Ристикюла на юге. Судя по данным



Предлагаемая схема расчленения кембрийских отложений Западной Эстонии
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скв. Абья, где мощность лонтоваских отложений 3,7 м, можно пред
положить, что вблизи южной границы Эстонии они денудированы до 
накопления отложений айсчяйской серии. Затруднения возникают при 
определении западной границы распространения отложений лонтова- 
ского возраста. Низы разрезов кембрия н а  островах представлены пре
имущественно песчаными породами с очень скудной палеонтологиче
ской характеристикой. Исходя из фациального характера и мощностей 
палеонтологически доказанных лонтоваских отложений материковой 
части Эстонии, можно сделать вывод, что нижняя часть разреза на 
островах представляет собой мелководные отложения лонтоваского 
бассейна. Исключение составляют низы разреза скв. Кингисепп, где 
породы слабо отсортированы и содержат сравнительно много глауко
нита и фосфатных фрагментов брахиопод (?). Учитывая сказанное 
вкупе с тем, что в скв. Овиши разрез  кембрия начинается послелон- 
товаскими отложениями (Брангулис и др., 1975), нами вся подлюка- 
тиская часть в разрезе скв. Кингисепп отнесена к сыруокой свите. 
Это, однако, не исключает возможности нахождения отдельных остан
цев лонтоваских пород и в более южных районах Балтийской сине- 
клизы.

Залегаю щие выше алевролиты, обогащенные в разной степени гли
нистым и песчаным материалом, выделены нами в сырускую свиту. 
Одинаковые по площади распространения сыруских отложений с люка- 
тискими и наличие в верхней части свиты Baltisphaerid ium  cerinum  
Volk. ,Tasmanites bobrowskii Waz. и M icrhystrid ium  pallidum  Volk, 
позволяют рассматривать сырускую свиту как базальную часть после- 
балтийского кембрия региона. Однако отделение ее от люкатиской 
свиты прослоем конгломерата и бедная палеонтологическая харак
теристика заставляю т отнести сырускую свиту к талсинскому гори
зонту весьма условно.

Покрывающая люкатиская свита устанавливается легко как по лито
логическим, так  и по палеонтологическим данным и является прекрас
ным маркирующим интервалом в разрезе нижнего кембрия Северной 
Прибалтики. Эти отложения представляют собой палеонтологически 
лучше обоснованную часть талсинского (люкатиского) горизонта. 
Люкатиские отложения, как и подстилающие сыруские, раз!виты о гр а
ничено на рассматриваемой территории: в южных районах материковой 
части Западной Эстонии они отсутствуют, а пестроцветные верхи их 
разрезов на о-ве Сааремаа указывают на субаэральное выветривание.

В ыш ележащ ая толща преимущественно светлых крупнозернистых 
алевролитов бы ла нами раньше (Кала, 1972; Брангулис и др., 1974) 
полностью включена в разрезах островов Хийумаа и Сааремаа, в 
состав тискреской овиты. Однако более детальное изучение как мине
рального состава, так  и характера залегания этой части разреза пока
зало, что в северных районах только нижняя часть ее представляет 
собой тискрескую свиту. Палеонтологические находки в тискреских 
отложениях редкие и аналогично тискреской свите стратопипической 
местности приурочены к базальным слоям. Наличие люкатиского 
комплекса акритарх, хотя и в обедненном виде, в разрезе Румба 
позволяет отнести тискрескую свиту к талсинскому (люкатискому) 
горизонту.

Верхняя часть алевритовой толщи, выделенная нами как соэлаская 
свита, по незрелому составу алевритового компонента, по типоморф- 
ным особенностям слюд, турмалина и циркона и по характеру ихно-
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фоссилий в глинистых прослоях генетически близка к залегающей 
выше ирбенской (курземской) свите, в состав которой она была 
раньше включена в материковых разрезах (Мене, Пиррус, 1972).

Соэлаская свита на западе Эстонии распространяется почти повсе
местно, залегая трансгрессивно на разновозрастных отложениях: на 
тискреских — на севере, на пестроцветных породах люкатиской и 
лонтоваекой свит — в южной части и на породах кристаллического 
фундамента — на о-ве Рухну. Из-за слабой палеонтологической изу
ченности в стратиграфии как  самих соэласких, так и сходных с ними 
сакаских отложений Курземского полуострова остается неясным ряд 
вопросов. Так, пока еще неизвестно, являются ли соэлаские одно
возрастными с сакаскими отложениями или они представляют собой 
мелководный аналог курземской свиты (в понимании Э. Лиелдиена 
и А. Фридрихсоне, 1968). Далее, если сакаские и соэлаские отложения 
одновозрастные, как нам сейчас представляет, то они относятся либо 
к талсинскому или к вергальскому горизонту, или образуют самостоя
тельный горизонт в региональной схеме, как предполагает А. И. Фрид
рихсоне (1974) на основании резкого изменения состава комплексов 
акритарх на границе талсинского и версальского горизонтов.

Соэлаская овита на всей рассматриваемой территории покрывается 
отложениями ирбенской свиты. Сравнительно хорошая палеонтологи
ческая характеристика этих отложений и наличие прослоев бурых 
железистых оолитов в составе свиты на островах позволяют рассмат
ривать основную часть ирбенской свиты в составе вергальекого гори
зонта. Только в районе Виртсу—Хяэдемеэсте, где свита имеет двух
членное строение (рис. 2), верхняя часть ее содержит своеобразный 
комплекс акритарх, который по заключению Т. В. Янкаускаса (1973) 
указывает на раусвеский возраст. Основываясь на этом, верхи ирбен- 
окой свиты условно отнесены в состав раусвеокого горизонта (таб
лица).

Венчающие разрез кембрия светлые мелкозернистые кварцевые пес
чаники, развитые только в  южных районах рассматриваемой терри
тории, из-за малого выхода керна в этом интервале пока слабо изу
чены. Специфическая литолаго-минералогическая характеристика этих 
песчаников, позволяющая сравнительно легко установить их в р аз 
резе, послужила основанием для  выделения этих песчаников как рух- 
нуских слоев. Слои эти палеонтологически не охарактеризованы. На 
основе литологического сходства с отложениями деймена-ской серии 
они с большой степенью условности включены в состав дейменаского 
надгоризонта.

Таким образом, изложенное показывает, что в стратиграфии кембрия 
Западной Эстонии имеется еще ряд нерешенных вопросов, таких, как 
возраст базальной части кембрия на островах, положение сыруской и 
соэлаской свит и рухнуских слоев в региональной схеме кембрия П ри
балтики, требующих в дальнейшем специального изучения.
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LÄÄNE-EESTI KAMBRIUMI STRATIGRAAFIAST

E. k a l a , k . m e n s , e . p i r r u s

Resüm ee

Artiklis vaadeldakse  kam brium i ehitust ja  võimalikku liigestam ist vii
mastel aas ta te l  saadud  litoloogilis-mineraloogiliste ja  paleontoloogiliste 
andm ete valgusel. U uritud  puuraugud  on nä ida tud  joonisel 1. Andmete 
analüüsim isel selgus, et piirkonniti erineb läbilõike koosseis tunduvalt  
nii litoloogiliselt kui ka s tra tig raaf il ise lt  (joon. 2 ja  3).

Litoloogilis-mineraloogiliste tunnuste  jä rg i  eris ta takse  alam kambriu- 
mis kuus kihistut (voosi, sõru, lükati, tiskre, sõela ja irbeni), kam b
riumi läbilõike ülemine s tra toon  — ruhnu kihid — on loetud tinglikult 
keskkambriumi. Voosi kihistus on m andri  lääneosas  era lda tud  omakorda 
kolm kihistikku (taebla, kasari, pa ra lepa) .

Kihistute ruum ilise levikupildi analüüsim isel selgus, et a inult sõela 
ja irbeni kihistu levivad kogu vaadeldaval alal, voosi kihistu puudub 
Ruhnu puurprofiilis ja  tõenäoliselt ka Lõuna-Saarem aal;  soru, lükati 
ja  tiskre kihistu kiilduvad aga Lääne-Eesti  kaguosas  vä lja  ja  siin lasu 
vad vahetu lt  lontova lademe murenemiskoorikul sõela kihistu aleuroliidid.

Fossiilide leviku uurimisel saadud  s tra t ig raaf i l ine  informatsioon või
m aldas  n ä id a ta  enamiku kihistute seost reg ionaal-s tra tig raafil is te  ühi
kutega (tabel).



ON THE STRATIGRAPHY OF THE CAMBRIAN IN WEST
ESTONIA

E. KALA, K. M ENS, E. PIRRUS

S u m m a ry

The present paper sum m arizes the m ater ia ls  collected during  last 
years on the s tra t ig rap h y  of the West E stonian  Cam brian . Location of 
the most im portan t studied borings is shown in Fig. 1.

S tructurally , West Estonia  forms a transit ional zone between the 
northern  part  of the Baltic syneclise and the southern  slope of the 
Baltic shield. Sedim entation  in the area was controlled by both these 
tectonic elements. Thus, at the first evolutionary s tage  of Cam brian 
development, in the Baltic time, this area represented a shallow-w ater 
belt of the basin, t ran sg ress in g  from the east. At the beginning  of a 
new phase of m arine sedimentation, in the Livian Stage, and during  
the rest of the Cam brian, deposition w as connected with the western 
transg ress ion  of the sea.

On the g rea ter  par t  of the territory, the C am brian  deposits rest on 
an uneven, eroded surface of the crystalline basement, and only in 
the north-east of the area they are lying on V endian deposits. T hroug
hout the area they are disconformly overlain by Lower Ordovician 
deposits.

In West Estonia  the succession of C am brian  beds is m ainly rep re 
sented by sand- and siltstones whereas claystones are restricted. Accor
ding mostly to lithological features and m ineral composition of the silt 
(0.1—0.05 mm) and clay (-<0.001 mm) fractions of deposits, num erous 
local s tra t ig raph ic  units are distinguished. These are (from bottom to 
top): Voosi, Sõru, Lükati, Tiskre, Soela, Irbeni formations and Ruhnu 
Beds.

The Voosi Form ation is a shallow-water equivalent of the Lontova 
one of E ast Estonia.

The Sõru Form ation is a recently defined unit situated  between the 
Voosi (Lontova) and Lükati formations in West Estonia. Its post-Lon- 
tova age is proved by the occurrence of Tasmanites bobrowskii Waz. 
and Baltisphaerid ium  sp. found in the upper par t  of the formation. The 
au thors of the present paper regard  the Sõru Form ation as the lower
most unit of the Livian Series. At present, its s tra t ig raph ic  position, 
relative to the Talsi S tage of the regional s tra t ig raph ic  scheme, is uncer
tain, and needs further investigation.

The Lükati and Tiskre formations correspond in their volume and 
their characteris tics  to the same units in the s tra to type area (North 
E s to n ia ) .

The Soela Form ation is defined as an independent unit, for the first 
time. Until now, these deposits have been considered as belonging to 
the Tiskre Formation. The evidence for excluding 'this formation from 
the Tiskre Form ation lies in the s tr ik ing similarity, in the mineral 
composition of the silt fraction and the geographical expansion, to the 
overlying Irbeni Formation. Both the Soela and Irbeni formations lie 
in a transgress ive  m anner on the different-aged rocks that have fre
quently been weathered.

The Irbeni Form ation was previously called the Kurzeme Formation, 
but as the latter nam e appeared to be occupied, it had to be dropped.



The Ruhnu Beds embrace the uppermost par t  of the Cam brian  
sequence, and are spread in the south-western par t  of the area. This 
unit is devoid of fossils, and only on the basis of lithological features 
it can be compared to the Deimena Series in the southern  par t  of the 
Baltic syneclise and is designated  as Middle (?) Cam brian.

As is shown in Figs. 2 and 3, the s tra t ig raph ica l  completeness and 
the lithological charac ter  of the C am brian  sections are at places ra ther 
different. The m ain  lithological features of the above-mentioned units 
and their m axim um  thicknesses are given in the Table. The correlation 
of the local s tra t ig rap h ic  units  of West Estonia with those of the 
regional s tra t ig rap h ic  scheme (left side of Table) is also indicated.

In s titu te  o f G eology, A ca d em y  o f Sciences o f the E S S R  
B oard  o f G eology o f the E S S R



С Т Р О Е Н И Е  И С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я  В Е Р Х Н Е Й  
П Е С Ч А Н О - А Л Е В Р И Т О В О Й  Т О Л Щ И  К Е М Б Р И Я  

В О С Т О Ч Н Ы Х  Р А Й О Н О В  П Р И Б А Л Т И К И

(по литолого-мииералогическим данны м)

К. А. Мене, Э. А. Пиррус, А. П. Брангулис

Одной из нерешенных проблем стратиграфии кембрия Прибалтики 
является стратиграфическое положение 20—50-метровой песчано-алев
ритовой толщи, залегающей в центральных и восточных районах П ри
балтики на выветрелой поверхности синих глин лонтоваской свиты или 
непосредственно на кристаллическом фундаменте (Брангулис и др., 
1974). Залегание между палеонтологически охарактеризованными 
ордовикскими и нижнекембрийскими отложениями послужило основа
нием для  рассмотрения этой внешней весьма однородной толщи алеври
тово-песчаных пород до недавнего времени как  единого тискреского 
горизонта (Р е ш е н и я . . . ,  1965). При этом на основе явных признаков 
перерыва на нижнем контакте этой толщи в разрезах  Ленинградской 
области и Восточной Прибалтики эти отложения по аналогии со швед
ским разрезом относили к среднему кембрию, а после находок Рага - 
bolina cf. longicornis W este rgard  и P. lobata rossica Balasch. из верх
ней части толщи скв. Пестово, частично д аж е и к верхнему кембрию 
(Балаш ова, 1963; Хазанович, 1968). Однако как средне-, так  и поздне- 
кембрийский возраст рассматриваемой толщи в пределах Прибалтики 
не нашел палеонтологического подтверждения. Новые геологические 
данные не оспаривали такж е неразрывность тискреских слоев страто
типической местности от нижележащих палеонтологически доказанных 
отложений нижнего кембрия, которая отстаивалась А. Эпиком (Õpik, 
1925, 1929, 1956).

Несмотря на трудности получения доброкачественного кернового 
материала из этих отложений, в течение последнего десятилетия все 
же был достигнут существенный прогресс в  распознавании геологии 
этой толщи. Так, исходя из анализа условий залегания и структурных 
планов отложений, эстонские геологи высказали предположение о 
неодновоэрастности тискреских слоев стратотипического района и пес
чано-алевритовых отложений, залегающих на коре выветривания лон- 
товаских глин на юго-востоке Эстонии (М ардла и др., 1968). Позднее 
было показано, что тискреские слои стратотипического района на з а 
паде Эстонии перекрыты нижнекембрийакими отложениями вергаль- 
ского возраста (Кала, 1972; Мене, Пиррус, 1972). В результате иссле
дования наиболее полных разрезов Западной Латвии (Лиелдиена,



Фридрихсоне, 1968; Бир кис и др., 1970; Волкова, 1973) выяснилось, 
что разрез нижнего кембрия здесь наиболее полный и что только 
самые верхи разреза, названные литовскими геологами дейменаской 
серией (Сакалаускас, 1966; Григялис и др., 1971), представлены палеон
тологически слабо охарактеризованными песчано-алевритовыми отло
жениями мощностью до 40—50 м, которые по находкам среднекембрий
ских трилобитов в подстилающих кибартайских отложениях (Лендзён 
и др., 1973) и позднекембрийской фауны в покрывающих отложениях 
(Каплан и др., 1973) могут быть отнесены к среднему кембрию.

Однако соотношение отложений дейменаской серии и песчано-алев
ритовой толщи восточных районов Прибалтики оставалось все же 
неясным, и поэтому эти слои обычно рассматривались под условным 
названием «ижорская толща» (Биркис и др., 1972; Брангулис и др., 
1974).

В последние годы усилились биостратиграфические исследования, а 
именно изучение Н. А. Волковой, А. И. Фридрихсоне и Т. В. Янкауска- 
сом акритарх в глинистых прослоях рассматриваемой толщи. Полу
ченные данные позволили Т. В. Янкаускасу (1973, 1974а, в) отстаивать 
раннекембрийский, а именно вергальско-рауевеекий возраст большей 
части толщи, вплоть до выходов ее в долине р. И ж ора в Ленинград
ской области. Он же рассматривает основную часть «ижорской толщи» 
в качестве возрастного аналога гегеско-вирбалисской или курземской 
свит западных разрезов и предлагает  наименовать ее в пределах П ри
балтики «лакайской свитой» со стратотипом в скв. Л яляй  (гл. 526—- 
559 м ) на юго-востоке Литвы (Янкаускас, Пашкявичене, 1973).1 Вер
гальско-раусвеский комплекс акритарх установлен Н. А. Волковой и 
на территории Центральной Латвии, в двух нижних пачках выделяе
мой толщи.

Строение всей рассматриваемой толщи в литолого-минералогическом 
аспекте изучено недостаточно, ввиду чего нет четкого представления 
о гомогенности данной толщи, и в случае ее неоднородности отсутствует 
надежная основа для привязки палеонтологических находок к опре
деленным ее подразделениям. Целью настоящей публикации и является 
устранение в какой-то степени этого пробела и выявление на базе 
литолого-минералогичееких данных дополнительных критериев для 
расчленения и корреляций этой части разреза.

Основным фактическим материалом для работы являлись проведен
ные авторами изучение кернов ряда скважин по всей исследуемой тер
ритории и систематическое литолого-минералогическое исследование 
обнажений вдоль Северо-Эстонского глинта вплоть до выходов «ижор
ской толщи» в бассейнах рек И жора и Тосна Ленинградской области. 
В целях сохранения единой методики использовались лишь анализы, 
выполненные К. А. Мене (фракция 0,05—0,1 м ) и Э. А. Пиррусом 
(< 0 ,0 0 1  мм) .  Опорными участками для прослеживания строения рас
сматриваемой песчано-алевритовой толщи служили разрез тискреской 
свиты на севере Эстонии (рис. 1, А), сводный разрез по скважинам 
Вергальской площади Западной Латвии (С), разрез И ж о р а—Тосна 
в Ленинградской области (В) и разрез группы скважин на востоке

1 Н овы е данны е о возрасте иж орской и лакайской свит приведены в статье 
Т. Я нкаускаса «К микрофитологической характеристике средне- и верхнекембрийских 
отлож ений северо-западной части В осточно-Европейской платформы » —  И зв. АН 
ЭС С Р, Геология, 1980, т. 29, №  4, с. 131— 155.



Литвы (О), где расчленение кембрийских отложений имеет такж е 
надежную биостратиграфическую и литолого-минералогическую основу, 
Все эти разрезы соединены геологическими профилями, составленными 
с таким учетом, чтобы они характеризовали наиболее резкие изменения 
в пределах всего исследуемого региона (рис. 1).

Наиболее простое строение имеет субширотный профиль по южному 
берегу Финского залива (рис. 2, АВ). В нем от Тискре на западе до 
зоны тектонического поднятия в районе Копорье юго-западнее Ленин
града хорошо прослеживается тискреская свита, представленная 
глауконитоносными алевролитами и песчаниками, содержащими лишь 
подчиненные прослои зеленовато-серых глин. В минералогическом отно
шении она характеризуется средней степенью зрелости (коэффициент 
мономинеральности К — отношение кварца к полевым шпатам -— 
выдерживается в пределах 5—20), преобладанием турмалина над 
цирконом в составе аллотигенных прозрачных минералов тяжелой 
фракции и гидрослюдистой ассоциацией глинистых минералов. Восточ
нее упомянутой выше структуры, в сводовой части которой ордовикские 
отложения залегают непосредственно на лонтоваской свите, тискреская 
свита не распространяется. Уже западнее этого поднятия — в бассейне 
р. Луги на тискреской свите залегает другое литологическое тело, 
внешне очень сходное с тискреской свитой, но значительно отличаю
щееся от нее по минеральному составу. Алевритовый компонент этого
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подразделения характеризуется повышенной зрелостью ( К > 5 0 ) ,  боль
шим количеством ( > 3 0 % )  ильменита в составе тяжелой фракции, 
явным преобладанием циркона над турмалином и отсутствием глауко
нита. Контакт этих слоев с подстилагющими тискрескими отложениями 
вскрыт и изучен нами в обнажении на левом берегу р. Луга (в г. К и н 
гисепп, выше шоссейного моста), где он маркируется базальным гра- 
вийно-конгломератовым слоем мощностью до 10 см. Хотя в бассейнах 
рек И ж ора и Тосна вся толща в целом и характеризуется некоторой 
неоднородностью, она все же сохраняет черты верхней части разреза 
в обнажениях Луга (рис. 2, АВ).

Более сложно построен меридиональный профиль через восточные 
районы Прибалтики (рис. 2, АО). В районе между Таллином и по
селком Арду развита лишь тискреская свита. Южнее Арду, судя по 
литологснминералогическим признакам, тискреские слои выпадают из 
разреза и заменяются толщей алевролитов с двучленным строением. 
Н иж няя часть ее сложена алевролитами с редкими ходами илоедов в 
прослоях слюдистых алевролитов и с характерными темно-цветными 
слюдами типа лепидомелана. Верхняя часть состоит из светло-серых 
безглауконитовых кварцевых песчаников и алевролитов с конкрециями 
пирита и с преобладанием каолинита в составе глинистой фракции. 
В районе наибольших мощностей верхнего члена разреза (Вильянди, 
Э лва),  в верхах его, можно выделить самостоятельный интервал, в 
котором сохранились все макролитологические особенности пород, но 
значительно повышается роль турмалина среди аллотигенных мине
ралов тяжелой фракции до его преобладания над цирконом.

Разрезы  южнее Локновскогю поднятия (Алуксне, Мадона, Лудза) 
сильно отличаются от более северных и поэтому сопоставление их 
между собой по литолого-минералогической характеристике нельзя 
провести; с некоторой условностью можно сопоставить лишь верхи 
слоев. Южнее Мадона из разреза выпадают алевролиты с многочислен
ными темно-серыми или д аж е  коричневато-серыми пленками глины

Рис. 2. П родольны е профили верхней песчано-алевритовой толщ и кем брия П рибалтики. 
Л итолого-м инералогические данны е: 1 — коэф ф ициент мономинеральности (отнош е
ние кварц а  к полевым ш патам  в крупноалевритовой ф ракции); 2 — содерж ание 
аллотигенны х рудны х м инералов в составе тяж елы х м инералов (30, 30— 10, 10— 5 % ); 
3 — содерж ание титанисты х .минералов (рутила, брукита, ти тан и та), в общ ем коли
честве прозрачны х аллотигенны х минералов (50, 50— 25, 25— 10% ); 4 — соотнош ение 
турм алина и циркона; 5 —  ассоциация глинистых м инералов (г — гидрослю ды , 
к  — каолинит, х  —  хлориты, м  —  м онтм ориллонит); 6 — присыпки минералов т я ж е 
лой фракции; 7 —  поверхности, обогащ енны е слю дами; 8 — глауконит; 9 — конкре
ции пирита; 10 — сгустки каолинита; 11 — бурые оолитовые руды ж елеза; 12 — ш а- 
мозитовы й цемент; 13 — пестроцветность; 14 —  ходы илоедов, а — редкие, б  — 

часты е; 15 — тесное переслаивание песчаника и темно-коричневой глины. 
В ы деляемы е слои: 16 — тискреская свита; 17 —  вакиские слои; 18 — н и ж н яя  пачка 
цирмской толщ и; 19 —  ниж няя часть лакайской свиты; 20 — верхн яя часть лакайской 
свиты (вторая  пачка цирмской толщ и); 21 — ниж няя часть иж орских слоев; 22 — 
верхняя часть иж орских слоев; 23 —  слои с пестроокраш енны ми прослоями каолини- 
товых глин; 24 — ни ж няя часть дейм енаской толщ и с тонким переслаиванием  песча
ника и темно-коричневой глины; 25 —  ни ж няя часть дейменаской толщ и, (третья 
пачка цирмской т о л щ и ); 26  — верхн яя часть дейм енаской толщ и (четвертая пачка 
цирмской толщ и); 27  — элваские слои (третья пачка цирмской толщ и?); 28  —  раудна- 
ские слои (четвертая пачка цирмской толщ и?); 29 — предполагаем ы е базальны е слои 
ордовика; 30 —  отлож ения кибартайского (I) и вергальско-раусвеского (II)  гори 

зонтов.
Ц иф рам и у скваж ин показана глубина в метрах.



(интервал 1968— 1072 м в скв. Алуксне) и поэтому рассматриваемая 
часть разреза в делом имеет сокращенную мощность. Д альш е к югу, 
в Восточной Литве, снова увеличиваются мощности рассматриваемой 
толщи за счет появления опять же в верхней части разреза алевроли
тов с тонкими примазками темно-серой глины (скв. Ляляй, гл. 527— 
539 м ) . Однако минеральный состав алевритового компонента здесь 
менее зрелый и позволяет предположить, что часть материала посту
пала с приподнятых участков кристаллического фундамента. В нижией 
части разреза скв. Л яляй  Т. В. Янкаускасом определен комплекс 
акритарх, содержащий кроме транзитных форм несколько видов, не 
поднимающихся в западных раздезах выше вергальекого уровня. Все 
же здесь присутствует и Deunff ia dentifera  Volk., характерная для 
раусвеских и более молодых уровней. В верхней части того же р а з 
реза (гл. 530—539 м) наблюдается, такж е совместно с формами вер- 
гальского уровня, D. dentifera  Volk, и появляется M icrhystridium  
obscurum  Volk., характерная только для раусвеского уровня (Янкаус- 
кас, 1974 а). В скв. Ячёнис, располагающейся несколько южнее, этим 
же автором отмечается характерный вергальский комплекс на гл. 320 ж 
и раусвеский на гл. 303 м (Янкаускас, 1974 а),  а в скв. Таученис на 
гл. 490 м — вергальский (Янкаускас, 1974 в). В верхней части скв. 
Лудза (гл. 696 м ) этим же исследователем обнаружен комплекс акри
тарх, весьма близкий к комплексу акритарх в обнажении реки И жора 
(Янкаускас, 1974 в), на  основании которого предполагается и здесь 
вергальский возраст отложений.2

Таким образом, материал по акритархам указывает на ранне
кембрийский возраст двух нижних подразделений Ю жно-Прибалтий
ских разрезов, 'рассмотренных Т. Янкаускасом и Л. Пашкявичене 
(1973) в качестве лакайской свиты.

Третий профиль по линии от Вергале на западе Латвии до И ж о р а— 
Тосна на востоке составлен для иллюстрации соотношений песчано- 
алевритовой толщи востока с наиболее полными разрезами кембрия 
Прибалтики. В разрезах Вергальской площади под латорпскими глау
конитсодержащими отложениями нижнего ордовика залегает мощный 
(40— 50 м) комплекс песчаников и (крупнозернистых алевролитов без 
глауконита и содержащих лишь единичные глинистые прослои. В ми
нералогическом отношении этот комплекс разделяется на две части. 
Верхняя (скв. Вергале-50, гл. 992— 1012 м) характеризуется отсут
ствием полевых шпатов, высоким содержание турмалина и титанистых 
минералов, каолинитовым составом глинистого компонента. Д ля ниж 
ней части разреза (Вергале-50, гл. 1012— 1041 м) характерны низкая 
зрелость (К =  9— 10), заниженное количество турмалина, появление 
ильменита, преобладание среди глинистых минералов гидрослюды при 
небольшом содержании каолинита и хлорита. Глауконит отсутствует, 
но в глинистых прослоях встречаются отдельные ходы илороющих 
организмов диаметром 4—5 мм. В скв. Вергале-46 в средней части 
комплекса (гл. 1186— 1200 м) наблюдаются тонкие пленки и прослои 
темно-серых глин, причудливо переплетающиеся с алевролитом и 
придающие породе характерную сложную текстуру.

Под этими отложениями (дейменаская свита по А. Фридрихсоне, 
1974) на западе Латвии наблюдается комплекс алевритово-глинистых 
пород (25—35 м ),  обогащенных глауконитом и детритом беззамковых

2 См. примечание 1 на с. 39.



брахиопод и большинством исследователей отнесенный на основе 
находок трилобитов, брахиопод и акритарх к среднему кембрию (Лиел- 
диена, Фридрихсоне, 1968; Волкова, 1973; 1974; Лендзён и др., 1973). 
В минералогическом отношении эта часть разреза резко отличается от 
вышележащей, но весьма похожа на подстилающие нижнекембрийские 
отложения (рис. 2 СВ). Подстилающие глинистые алевролиты с био
текстурой типа «кракстен», содержащие в нижней части маркирующие 
слои бурых железистых оолитов, весьма специфичны и по минераль
ному составу: для них характерны высокое содержание полевых ш па
тов, присутствие малоустойчивых амфиболов и пироксенов, наличие 
железистых слюд типа лепидомелана и выдержанная гидрослюдисто
хлоритовая ассоциация глинистых минералов.

На восточной окраине Курземского полуострова (окв. Слампе, 
Добеле, Кроньауце) наблю дается сокращение разреза и его обеднение 
глинистым материалом. Верхний член — дейменаская толща — все же 
хорошо распознается в скважинах Слампе и Кроньауце (гл. 881 — 
901 м и 1272— 1302 м ) по присыпкам рудных минералов, по каолинит- 
ности и по примеси крупнозернистого кварца. В скв. Слампе, в интер
вале 901— 910 м, наблюдается характерное переплетение темно-серо
коричневых глинистых пленок с алевролитом, обнаруженное и в сред
ней части дейменаской свиты в скв. Вергале-46. Если эти интервалы 
действительно одновозрастные, то сокращение разреза дейменаских 
слоев долж но происходить в восточном направлении за счет их низов.

Ниже залегают алевролиты с зеленовато-серыми глинистыми про
слоями и с текстурой типа «кракстен». В небольших количествах встре
чается глауконит. Отсутствие присыпок глауконита и скоплений 
детрита на плоскостях наслоения позволяет считать, что кибартайские 
слои в этом разрезе уже отсутствуют, о чем свидетельствуют и данные 
по акритархам из скв. Кроньауце, представленные на гл. 1302.5 м 
раусвеским, а на гл. 1341— 1354 м — версальским комплексами (опре
деления Н. А. Волковой), а такж е новые материалы по скв. Кемери 
(Брангулис и др., 1975). Маркирующие железистые оолиты в этих 
скважинах уж е отсутствуют, однако в низах разрезов скв. Добеле 
(гл. 1527 м ) и скв. Кроньауце (1354 м) алевролит сцементирован 
темно-зеленым лептохлорит-шамозитом, содержащим до 17,4% Ре20з. 
Если эти уровни действительно синхронны с железистыми оолитами 
на западе, то все изменения в характере породы — исчезновение 
биотекстур, уменьшение глинистости и содержания глауконита, а так 
же исчезновение фауны можно объяснить фациальным переходом в 
более мелководную обстановку осадконакопления.

К востоку от линии Слампе—Кроньауце разрез кембрия еще менее 
полный. Так, в скв. Балдоне верхняя часть (гл. 981 — 1021 м) сла
гается белым тонкозернистым кварцевым песчаником с обильным пири
том, сгустками каолинита, присыпками рудных минералов и с гидро- 
слюдисто-каолинитовой ассоциацией глинистых минералов. На основа
нии этих признаков данную часть разреза можно рассматривать как 
возрастной аналог дейменаских отложений запада. Сходство подкреп
ляется еще наличием на гл. 1010 м прослоя зеленовато-фиолетово- 
окрашенного глинистого алевролита, очень близкого к обнаруженному 
в скв. Добеле на гл. 1434— 1450 м. По литологическому облику и 
минералогической зрелости эту часть разреза в скв. Балдоне можно 
расчленить на две части (рис. 2 СВ). Подстилающий интервал (1021 — 
1031 м) со многими волнистыми пленками темно-серой глины по



внешнему виду очень близок к интервалам в дейменаской части з а 
падных разрезов (скв. Вергале-46, 1188— 1200 м\ скв. Слампе, гл. 901 — 
910 м ),  но, по данным Н. А. Волковой, .содержит акритархи, по всей 
вероятности, раусвеского комплекса (Брангулис и др., 1975). Следо
вательно, литологическая корреляция здесь, видимо, неправомерна. 
Из этого разреза получены лишь скудные минералогические данные. 
Глинистый компонент свидетельствует о нормально-морской обстановке 
седиментации, и таким образом, косвенно подтверждает данные по акри- 
тархам. Базальный комплекс разреза Балдоне (гл. 1031 — 1038 м) со
держит отдельные прослои очень слюдистых алевролитов с нечеткими 
ходами илороющих, напоминая этим нижние слои Южно-Эстонских 
разрезов. Однако отсутствие глауконита и пестр оцветности в скв. Б а л 
доне заставляет нас проявлять осторожность при идентификации этих 
частей разрезов.

Основные черты разреза скв. Балдоне сохраняются и в разрезах 
близко располагающихся скважин Ляуленье и Дзербене.

Переход к восточным разрезам сопровождается существенными 
изменениями: в скв. Алуксне 'можно распознать только среднюю часть 
разреза Дзербене (гл. 997— 1007 м ) . В скв. Петсери по минералоги
ческим особенностям можно условно выделить только самое нижнее 
подразделение разреза  скв. Алуксне. Верхний песчано-глинистый ком
плекс в скв. Петсери (гл. 451—463 м ) 3 является, вероятно, уже б азал ь 
ной частью ордовика, о чем свидетельствуют минералогические осо
бенности пород, остатки беззамковых брахиопод, предварительные 
данные по акритархам (В. В. Кирьянов) и наличие в основании э т р ь х  

слоев прослоя конгломерата (скв. Лаанеметса).  В более восточных 
разрезах (скв. Соседно, Новая Деревня) также выделяются верхи 
разреза, относящиеся по своим минералогическим особенностям, по 
всей вероятности, к ордовику. Основная часть разреза сложена здесь 
комплексом однородных зрелых алевролитов со сгустками каолинита, 
с прослоями пеетроокрашенных, иногда и сухарных пелитовых алевро
литов (скв. Столбово). Эти алевролиты 'близки к  породам основной 
части разрезов Алуксне и Петсери, но отличаются от них заниженным 
содержанием рудных минералов.

Рассмотренные нами выше разрезы рек И ж ора и Тоена не увязы 
ваются четко с более западными разрезами по линии рассматриваемого 
профиля. Возможно, что предполагаемые на рис. 2 СВ взаимоотношения 
близки к действительным, но они в дальнейшем нуждаются в про
верке.

Таким образом, широтный профиль через центральные районы П ри
балтики указывает на сложное строение изучаемой толщи в литоге
нетическом отношении, ввиду чего рассмотрение всей этой толщи в 
качестве одного мелководного фациального аналога вергальско-раус- 
веского уровня запада кажется нам слишком упрощенным. Наоборот, 
возможность улавливания индивидуализированных черт большинства 
выделенных литотел на рассматриваемой территории не только макро
литологически, но и минералогически свидетельствует о подчиненном 
значении фактора унаследованности в процессе формирования состава 
кластогенных минералов, что, в свою очередь, позволяет более широко

3 См. т ак ж е  статью  Н. Волковой, К. К аяка , К. М ене и Э. П ирруса «Н овы е д ан 
ные о переходных слоях м еж ду кембрием и ордовиком на востоке П рибалтики» — 
И зв. АН Э С С Р, Геология, 1981, т, 30, №  2, с. 51— 55.



использовать минералогические критерии при решении проблем стр а 
тиграфии.

Подытоживая все вышеизложенное, можно выявить последователь
ность налегания друг на друга большинства отмеченных выше литотел 
и составить вероятную схему их взаимоотношений для всей исследуе
мой территории.

Наиболее древним подразделением в рассматриваемом комплексе 
отложений является тискреская свита, развитая только на ограничен
ной площади Северной Эстонии. Характерные черты ее следующие: 
преобладание отсортированных крупнозернистых алевролитов или 
мелкозернистых песчаников с подчиненным значением зеленоватых пе- 
литовых пород; в минералогическом отношении средняя зрелость 
(К — 5—20); преобладание турмалина над цирконом; значительное к о 
личество прозрачных титанистых минералов на северо-западе (до 20— 
30%) и рудных в виде ильменита (5—30%) на востоке. Глинистый 
компонент повсеместно гидрослюдистый, с примесью хлорита и каоли
нита. Постоянно присутствует глауконит. Ходы илороющих организмов 
наблюдаются редко. Комплекс акритарх, близкий к люкатискому, уста
новлен лишь в низах свиты (обн. Кщкумяги, Хийемяэ, скв. Румба). 
По расположению в сводном разрезе  северо-запада Эстонии установ
лен раннекембрийский — довергальский возраст свиты (Кала, 1972; 
Мене, Пиррус, 1972).

Следующее выделяемое в Эстонии 'подразделение — в а к и в к и  е 
слои — распространяется в средней и восточной части Южной Эстонии 
и обладает такж е характерными чертами раннекембрийского осадко- 
накоиления: наличием глауконита, зеленовато-серой окраской гли
нистых прослоев, преобладанием гидрослюды в составе глинистых ми
нералов. От тискреских слоев оно отличается заниженной зрелостью 
кластогенного компонента (К =  2—7), присутствием амфиболов и 
пироксенов, непостоянством соотношения турмалина и циркона и со
держанием слюд типа лепидомелана. Макроскопически вакиские слои 
отличаются от тискреоких наличием обильных слюдистых присыпок на 
отдельных уровнях и вертикально расположенных ходов илороющих, 
отличающихся от ходов типа В1р1осг&егюп и 31гоШ1юБ, найденных в 
тискреских отложениях, а такж е наличием фиолетово-красных пятен 
и разводов вокруг этих ходов. Большое сходство в минеральном 
составе позволяет считать вакиские слои с большой степенью досто
верности аналогами курземской свиты Э. Лиелдиена и А. Фридрих- 
соне в западных районах Латвии. Возможно, что в южном направлении 
вакиские слои фациально .переходят в алевритовые породы низов р аз 
резов Балдоне, Ляуленье и Дзербене (нижняя пачка цирмской толщи 
Центральной Латвии). Однако отсутствие в последних глауконита, 
столь характерного для вакиских слоев, заставляет нас воздерживаться 
от прямого сопоставления этих слоев между собой и рассматривать 
их в виде самостоятельных литотел (таблица).

Д альш е на юг в основании рассматриваемой толщи выделяется 
нижняя часть лакайской свиты (Янкауокас, Пашкявичене, 1973), кото
рая, судя по акритархам, располагается на близком к предыдущим 
подразделениям возрастном уровне. Д ля  нее характерно преобладание 
песчано-алевритовых пород с редкими прослоями серых или зелено
вато-серых глин, на которых лишь изредка встречаются следы жизне
деятельности донных организмов. В минералогическом отношении 
наблюдается повышенная или средняя степень зрелости, понижаю-



2
ао

Региональные 
подразделения 
Сгоризонт, 
нздгоризонт)

Местные подразделения

СР
ЕД

НИ
Й

Лейменаский

Рауднас кие слои ЧетЬертая (Верхняя)
___ пачка иирмской толщи

Эл 5а с кие
СЛОИД

Кибартайский
Третья пачка цирмской толщи

НИ
Ж

НИ
Й

Раусбеский \
X  Вторая пачка цирмской толщи и 

X  Верхняя часть лакайской сбиты

Вергальский
X "  X

Вакиские X  Пербая (нижняя) X  Нижняя часть 
слои X  пачка цирмской . X  лакайской

X  ТОЛЩИ ~"~~~-"-~~^^6иТЫ

Талсинский Тискреская сбита

щ аяся постепенно в южном направлении (К — 30—6). Наблюдается 
такж е повсеместное преобладание циркона над турмалином, повышен
ное количество прозрачных титанистых минералов (20— 50% ), реже 
рудных минералов (5— 30% ), преобладание каолинита и ничтожная 
роль хлорита в составе глинистой фракции всех типов пород.

Следующее тело — верхняя часть лакайской свиты в Литве и вторая 
пачка цирмской толщи Латвии — характеризуется четкими макроли
тологическими особенностями, прежде всего наличием множества тон
ких темно-серых или коричневато-серых (битуминозных?) прослоев 
глины, которые в виде волнистых и разветвляющ ихся ламелл тесно 
переплетаются с вмещающей алевритовой породой, придавая послед
ней весьма характерную текстуру (табл. I, 3, 4).  Минералогически 
это подразделение улавливается по резкому преобладанию циркона 
над турмалином, по значительному количеству рудных минералов и 
весьма выдержанной гидрослюдисто-каолинитовой ассоциации гли
нистых минералов. Хлориты, как правило, среди последних встречаются 
крайне редко. Изменчива лишь общая зрелость обломочных минералов 
(К =  5—50). Это подразделение хорошо прослеживается в скв. Бал- 
доне (гл. 1021 — 1031 ж ), Дзербене (гл. 997— 1007 ж), Алуксне (гл. 
1068— 1072 ж), Ляляй (гл. 527— 541 ж). Отметим, что макроскопически 
сходные отложения встречаются и в нижней части дейменаской толщи 
в ряде окважин Западной Латвии, однако минералогическая характе
ристика здесь несколько отличается как по соотношению турмалина



й циркона, так и по ассоциации глинистых минералов. Вероятно, что 
этот тип отложений скользит во времени, отраж ая определенную 
обстановку осадконакопления, которая стала господствующей на р ас
сматриваемой территории после образования глауконитоносных отло
жений.

Выше рассматриваемых слоев по всей Прибалтике залегает песчано
алевритовая толща, содержащ ая большое количество каолинита и 
обладаю щ ая высокой зрелостью обломочного компонента. Очевидно, 
что эта толща такж е не является однородным телом, а разделяется 
по ряду признаков на отдельные подразделения.

Н а западе, в пределах Балтийской синеклизы, они известны как 
образования дейменаской серии (Сакалаускас, 1966) или дейменаской 
свиты (Фридрихсоне, 1974). Согласно нашим исследованиям, в ряде 
разрезов Западной Латвии (Вергале-46, -50, Добеле и др.) дейме- 
наские отложения подразделяются на две части: на нижнюю, менее 
зрелую и на верхнюю, более зрелую. В нижней части дейменаской 
толщи нередко наблюдается тонкая ламеллеобразная слоистость по 
темно-перым или коричневато-серым примазкам глины.

Двучленное строение верхов песчано-алевритовой толщи наблюдается 
также во многих разрезах  Центральной Латвии (рис. 2; Брангулис, 
и др., 1975). Представительный комплекс акритарх из этой части 
разреза, позволяющий датировать дейменаский возраст, получен только 
из скважин Стренчи и Инчукалнс (Фридрихсоне, 1974).

В принципе аналогичное строение имеет верхнее песчано-алеври
товое подразделение и в центральных, и в юго-восточных районах 
Эстонии. Однако нижняя, (менее зрелая часть разреза не содержит 
здесь характерных участков с тонким переслаиванием алевролита и 
темно-серых глин, ввиду чего эта часть р азр еза  кажется однородной 
и более сходной с верхней частью цирмской толщи Центральной Л а т 
вии, чем с нижней частью дейменаской толщи на западе Латвии. 
Исходя из этого, целесообразно их рассматривать в качестве само
стоятельного подразделения, для чего предлагается название э л в а -  
с к и е  слои (окв. Элва, гл. 409—442 м ) . Верхняя часть рассм атривае
мых отложений на территории Эстонии известна лишь в районе Виль- 
янди. Д л я  этих пород характерны высокая зрелость, преобладание 
турмалина н ад  цирконом, пониженное содержание ильменита и по
вышенное — прозрачных титанистых минералов по сравнению с элва- 
скими слоями. Мы предлагаем назвать эти отложения р а у д н а с к и м и  
слоями по долине р. Раудна на Сакалаской возвышенности Эстонии 
(скв. Вильянди, гл. 409,8—418,0 м ) . В случае невозможности расчле
нения этой толщи мы предлагаем рассматривать всю каолинитоносную 
толщу алевролитов как  п а а л а с к у ю  по прежнему названию реки 
П ы лтсамаа — П аал а  в Центральной Эстонии.

К востоку от Псковского озера на близком стратиграфическом уровне 
встречаются каолинитсодержащие слои другого облика. Они содержат 
здесь красноцветные прослои пелитовых алевролитов, окремнелые р аз 
ности сухарных глин и обладают очень зрелым составом обломочного 
компонента (скв. Новая Деревня, Соседно, Столбово). Из-за фрагмен
тарности кернового материала их соотношение как с элваско-раудна- 
скими отложениями запада, так и с ижорскими слоями востока окон
чательно не выяснено. Учитывая их специфичную литологическую ха
рактеристику, целесообразно рассматривать эти образования в виде 
самостоятельных слоев и не включать их в состав описанных выше



подразделений. Вполне возможно, что эти слои являются наиболее 
молодыми образованиями рассматриваемой кембрийской толщи 
вообще.

Следует отметить, что в самых верхах ряда разрезов запада Псков
ской области (екв. Петсери, гл. 457— 464 м\ скв. Соседно, гл. 485— 
492 м\ Новая Деревня, гл. 376—380 м и др.) выделяются еще м ало 
мощные слои со своеобразной и весьма изменчивой минералогической 
характеристикой и содержащие иногда скопления фрагментов беззам- 
ковых б-рахиопод. Эти отложения, а такж е верхи разрезов Ячёеис и 
Вилькинжяй на юго-востоке Литвы могут представлять уже базальные 
образования ордовика, весьма слабо изученные на данных территориях.* 
Поскольку из-за незначительных мощностей они не имеют для нашей 
цели принципиального значения и указаны на рис. 2 в контуре рас
сматриваемой толщи, то оставлены без условных обозначений.

Таким образом, вырисовывается схема последовательности залегания 
слоев, показанная в таблице.

Разумеется, эту схему следует считать лишь предварительной. 
Однако выяснение главных особенностей строения этой внешне весьма 
однородной песчано-алевритовой толщи было в настоящее время необ
ходимым, так как только таким путем создается основа, к которой 
можно привязывать вое новые материалы как по литологии и мине
ралогии, так и по палеонтологии.

* См. ссылку на с. 44.
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Т А Б Л И Ц А  1

1. О бломки белой каолинитовой глины в песчанике. Верхняя пачка цирмской толщи. 
Скв. Д зербене, гл. 984 м. Н ат. величина.

2. То ж е на плоскости наслоения.
3. Тесное линзообразно-пленочное переслаивание песчаника и темно-коричневой глины. 

Д ейм енаская  толщ а, скв. Д обеле, гл. 1434 м. Мат. величина.
4. То ж е на плоскости наслоения.
5. Н аклонная поверхность внутриформационного переры ва в массивном песчанике 

с брекчией из обломков светло-серой глины. Третья пачка цирмской голщи, скв. 
Б алдоне, гл. 1021 м. Н ат. величина.

Т А Б Л И Ц А  II

1. Различны е ходы нлорою щ их организм ов на нижней поверхности алевролита. Вер- 
гальский горизонт, скв. Слампе, гл. 955 м. Н ат  величина.

2. О тдельны е вертикальны е ходы илорою щ их организм ов в алевролите. Вергальекий 
горизонт, скв. Слампе, гл. 954 м. Н ат. величина.

3. Редкие вертикальны е ходы илорою щ их организм ов в зеленовато-сером  пелитовом 
алевролите. Третья снизу пачка цирмской толщ и, скв. Б алдоне, гл. 1020 м. Н ат. 
величина.

4. Вертикальны е ходы илорою щ их организм ов в пелитовом алевролите. Вакиские 
слон, скв. Л а е в а -18, гл. 359 м. Н ат. величина.
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BALTIMAADE IDAOSA KAMBRIUMI ÜLEM ISE  
LI IVA-A LEU RIIDI LAS UN DI EHITUS JA STRATIGRAAFIA

(li toloogi l i se -mineraloogi l i se  andmestiku alusel)

K. MENS, E. PIRRUS, A. BRANGULIS

Resüm ee

Balti kesk- ja  idarajoonide kambriumi ü laosas  la ia ldase lt  levinud 
ühtlasetera lis test  liivakividest või aleuroliitidest koosneva 20—50 m 
lasundi s tra t ig raaf i l ine  tähendus ja  nom enklatuur on p a le o n to lo o g ia te  
leidude vähesuse tõttu  siiani selg itam ata . Seetõttu vaadeldakse  artiklis 
lasundi ehitust ja  võimalikku liigestam ist viimastel aas ta te l  laekunud 
litoloogilis-mineraloogilise m ater ja li  valgusel n ing  ana lüüsitakse  sel 
eesmärgil kaht la iusesuunalis t  ja  üht m eridionaalse t tugiprofiili, mille 
lähtepunktideks on valitud  parimini uuritud  läbilõiked Loode-Eestis, 
Leningradi oblastis, Lääne-Lätis  ja  Ida-Leedus (joon. 1). Andmestik 
võimaldab jä re ldada ,  et väliselt ühtlaseilmeline lasund  on litogenee- 
tiliselt ja  s tra tig raafil ise lt  keeruka ehitusega ega ole vaadeldav  homo
geense geoloogilise kehana. Nii er is tuvad  tema allosas glaukoniiti s isa l
davad, ilmselt varakam brium i settetsüklis kuhjunud kihid, keskosas 
küll glaukoniidita , kuid siiski võimaliku varakam brium ilise  vanusega, 
tumehalle või rohekaid savikihte s isa ldavad  liivakivid ja  ü laosas paleon
to loog il ise l t  tä iesti iseloom ustamata, kaoliniidirikkad, kõrge küp su sas t
m ega kivimid, mille rööbistamine Lääne-Läti läbilõigetega lubab neid 
vaadelda keskkambriumi või veelgi nooremate m oodustis tena (joon. 2). 
Litoloogilis-mineraloogiliste tunnuste  alusel e ra lda takse  vaadeldavas  
kompleksis 9 iseseisvat kivimkeha. A ntakse nende litoloogilis-mineraloo- 
gilistele iseärasustele  tug inevad  eris tam iskriteeriumid, nä ida takse  levik 
ruumis n ing  o le ta tavad  suhtvahekorrad  s tra tig raaf il ises  skeemis (tabel).  
V iimast soovitatakse kasutusele  võtta tööskeemina edaspidi laekuva 
litoloogilise m ater ja li  süstematiserimiseks.

STRUCTURE AN D STRATIGRAPHY OF THE U P P E R  PART OF THE  
CAMRBRIAN SE Q U E N C E  IN THE EASTERN PART OF THE  

EAST BALTIC AREA

(according  to l i thological -mineralogical  data)

K. MENS, E. PIRRUS, A. BRANGULIS

S u m m a ry

The C am brian  s tra ta  lying above the claystones of the Baltic Series 
(in the eastern  part)  or above the P recam brian  basement (in the 
central part) consist mainly of sand- and siltstones with a thickness of 
about 20—50 m. Due to scarcity of paleontological finds the strati- 
graphical position of the s t ra ta  is not clear up to now, having  been 
considered as a homogeneous s tra tig raph ica l  unit assigned to the Izhora 
or the Tiskre formations.



This paper deals with the s tructure  and subdivision of the s tra ta  
according to the lithological-mineralogical da ta  obtained during  last 
years. For this purpose, two lati tud ina l key-sections and a meridional 
one have been examined. The well-studied localities in North Estonia, 
Len ingrad  Region, West and E as t  Latvia and E ast  L ithuania (Fig. 1) 
have been taken for s ta r t in g  points. One can conclude from the data 
that the seemingly uniform s t ra ta  are actually  of a complicated s truc
ture in the lithogenetic and s tra t ig raph ic  sense and cannot be conside
red as a homogeneous s tra t ig raph ic  unit. Thus, on the grounds of litho
genetic characteristics, two m ajor subdivisions are s ta ted  within the 
s t ra ta ;  in the lower part,  occupying the m ajority  of the s tra ta ,  features 
of a m arine depositional environm ent (glauconite, trace fossils, illite) 
have been established. These deposits are overlain by kaolinite-bearing 
sandstones with a high degree of m aturity  of the clastic m ateria l,  and 
charaterized by the absence of diagnostic fossils.

On the basis of lithological-mineralogical data, the s t ra ta  have been 
divided into 9 l i thostra tig raphical  units (Fig. 2). The oldest known unit 
am ong them is Tiskre Formation, which can be observed in the northern 
pa r t  of the studied area. Southw ard, the  lower par t  of the s t ra ta  is 
represented  by g lauconite-bearing siltstones with greenish-grey clay 
interlayers. These beds differ from the Tiskre Form ation  in a low degree 
of m aturity  of the clastic m ateria l and in a high content of micas at 
several levels. The designation Vaki (a new name) is used for this 
unit. The Vaki Beds are traceable up to the Lokno uplift. Southw ard 
the Lokno uplift g lauconite is lacking in the lower par t  of the s tra ta ,  
but the silt- and sandstones contain greenish-grey (in the basal part) 
or dark-grey clay-interlayers. Shelly fauna is unknown, but some trace 
fossils of Skolithos  affinities and Early  Cam brian  acritarchs are es tab 
lished. This par t  of the sequence is designated  as two lower members 
of the Cirma Series in Latvia and as the Lakai Form ation in Lithuania.

The upper pa r t  of the s tra ta  consists of light-coloured paleontologi
cally entirely uncharacterized sand- and siltstones. Their clastic 
m ater ia l  is mostly represented by quartz, sometimes accompanied by 
muscovite. Clay occurs as thin interlayers, lenses and pellets. The 
nam e P aa la  is proposed for this unit in Estonia. The P aa la  Group 
correspond evidently to the upper members of the Cirma Group in 
E as t Latv ia ,and  if compared to West L atv ian  sections, can be trea ted  
as the Deimena Series belonging to the M iddle Cambrian. Within the 
P aa la  Group, m ineralogical differences are noticeable in the lower and 
upper par t  (Fig. 2). The lower pa r t  of the P aa la  Group is proposed to be 
called the Elva Beds and the upper one — the R audna Beds.

The subdivision of the s t ra ta  is i l lustra ted  by the Table. It also shows 
the relationship of these units (on the right) to the s tages  of the East 
Baltic regional scale (on the left). It is suggested  to use the proposed 
subdivision as a model for the system atization of further lithological, 
m ineralogical and paleontological materials.

In s ti tu te  o f G eology, A ca d em y  o f Sciences of the E S S R  
A ll-U n io n  R esearch In s t i tu te  o f M arine G eology and G eophysics



Р Е В И З И Я  Л И Т О С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О Й  СХ ЕМ Ы  
Р А С Ч Л Е Н Е Н И Я  О Р Д О В И К А  С Е В Е Р Н О Й  Э С Т О Н И И

Р. М. Мянниль, А. К. Рыымусокс

В течение столетия (до середины текущего века) в стратиграфи
ческой практике Эстонии использовалась единая система стратигра
фических подразделений ордовика, основной местной единицей которой 
служил горизонт (по-эстонски — lade). При оценке этого положения 
важно иметь в виду, что стратиграфические исследования в указан 
ный период территориально ограничивались полосой выходов ордовик
ских пород, расположенных вдоль фациальной зональности отложений. 
Иначе говоря, изучались лишь отложения одного фациального типа.

В середине текущего века в связи с расширением региона страти
графических исследований (с охватом области глубокого залегания 
отложений на основе нерпового м атериала),  а равно и с их прогрес
сирующей детализацией и активизацией, постепенно возникла необхо
димость в использовании при расчленении отложений ордовика Эсто
нии различных категорий стратиграфических подразделений, в част
ности литостратиграфичеоких. Создалась стратиграфическая практика, 
при которой хроностратиграфические горизонты (или подгоризонты) 
стали подразделяться на литостратиграфические пачки (Орвику, 1958, 
1960; Рыымусокс, 1957, 1960; Мянниль, 1958 а, б; Кырвел, 1962 и др.).

Такая практика привела к тому, что «пачки» иногда становились 
топостратитрафичеокими (т. е. подразделениями, границы которых 
определяются в одном случае литологическими, в другом — хроно- 
стратиграфическими критериями), а иногда — скользящими через 
границы горизонтов (подгоризонтов). Такое обстоятельство способство
вало различному пониманию объемов пачек и противодействовало 
созданию стабильной номенклатуры местных литостратиграфических 
подразделений как основ дальнейших детальных исследований.

Во избежание указанных затруднений, а также с целью создания 
полноценной в номенклатурном отношении литостратиграфичеокой схе
мы расчленения ордовикских отложений Северной Эстонии, авторами 
была предпринята ревизия существующих пачек, причем они пытались 
рассматривать их строго, как составных частей свит. Последние р а с 
сматривались при этом как основные .местные подразделения, после
довательность которых долж на охватывать весь разрез ордовика д ан 
ной местности.

П редлагаемая здесь литостратиграфическая схема подразделения 
ордовика Северной Эстонии, по сути своей, не является новой. В боль
шинстве случаев она состоит из подразделений, выделенных уже 
раньше различными исследователями (Э. Эйхвальдом, Ф. Шмидтом, 
К. Орвику, А. Эпиком), обычно под литологичеокими названиями.



При создании современной номенклатуры (введении географических 
названий) для таких подразделений авторы придерживались прин
ципа полной самостоятельности номенклатуры лито- и хронострати- 
графических подразделений. По их мнению, этот принцип содействует 
более ясному и независимому пониманию указанных категорий страти
графических подразделений.

Схема рассматривалась в 1974— 1975 гг. на заседаниях республи
канской стратиграфической комиссии (Эстонской подкомиссии П ри
балтийской Р М С К ), а в мае 1976 г. как составная часть региональной 
стратиграфической схемы ордовикских отложений Прибалтики, на 
соответствующем Межведомственном совещании и была утверждена 
в М СК в 1977 г.

К а л л а в е р е с к а я  с в и т а  (новое название; по-эст. — Kallavere) — 
толща песчаных отложений (так паз. оболовых песчаников), зале
гающая в основании ордовика; в восточной части Эстонии она, по 
данным Д. Кальо и Э. Кивимяги (1970, 1976), вероятно, соответствует 
всему объему пакерортского горизонта, а на западе нижней части его.

Стратотипом свиты служит обрыв глинта у Юлгазе, примерно в двух 
километрах к северо-востоку от пос. Каллавере (см. Рыымусокс и др., 
1975).

Овита слагается снизу вверх следующими пачками: юлгазеской 
(Мююрисепп, 1958), маардуской (Мююрисеп, 1958), суурйыэской и 
орасояской (Loog, 1964).

С е л ь я с к а я  с в и т а  (новое название; по-эст. — Selja) — толща 
аргиллитов (диктионемовых сланцев) и сланцеватых глин тремадокского 
возраста, залегаю щ ая м еж ду каллавереской и леэтееской свитами; 
соответствует некоторой части пакерортского горизонта и цератопиге- 
ваму горизонту.

Стратотипом свиты является левый берег реки Селья у села Варангу 
в северо-восточной части Эстонии (см. Клеесмент и Мяги, 1975; Мяги 
и Вийра, 1976).

Свита слагается тюрисалуской (Мююрисепп, 1958) и варангуской 
(Мянниль, см. Аалоэ и др., 1958) пачками.

Л е э т с е с к а я  с в и т а  (по-эст. — Leetse) — толща глауконитовых 
песчаников, залегаю щ ая между сельяской и тойлаской свитами и 
соответствующая основной части латорпского горизонта.

Название предложено А. Рыымусоксом (1956) первоначально в к а 
честве названия горизонта В ь Стратотипом свиты является обрыв 
глинта у Леэтсе, на юго-восточном побережье полуострова Палдиски.

Овита слагается клоогаокой (Мяги, 1970), ируской (Рыымусокс, 
1956) и мяэкюлаской (Õpik, 1934) пачками.

Т о й л а с к а я  с в и т а  (по-эст. — Toila) — толща глауконитовых 
известняков, залегаю щ ая между нижележащей леэтееской и вышеле
жащими силлаоруской (на востоке) и пакриской (на западе) свитами; 
соответствует верхам латорпского горизонта (пяйтеская пачка) и вол
ховскому горизонту (без падаской пачки; см. ниже).

Название предложено К. Орвику (1958) для обозначения гори
зонта Вц, который в настоящее время общепринято называть волхов
ским. Стратотипом свиты является обрыв глинта у пос. Тойла.

Свита сложена пачками: пяйтеской (Орвику, 1958), сакаской (Орви
ку, 1958), телиныммеской (Орвику, 1958), кюннапыхьяской (Орвику, 
1960), лахепереекой (Орвику, 1958) и калвиской (Орвику, 1958).



С и л л а о р у с к а я  с в и т а  (по-эст. — Sillaoru) — толща известня
ков с железистыми оолитами (нижний чечевичный слой; Schmidt, 1897), 
залегаю щ ая между тойлаской и пакриской (в северо-западной части 
Эстонии) или тойлаской и лообуской (в северо-восточной части Эсто
нии) свитами; соответствует верхам волховского горизонта (падаская 
пачка) и низам валастеского подгоризонта кундаского горизонта (во- 
каская п ач к а ) .

Стратотипом свиты служит левый крутой берег реки Пуртсе у Сил- 
лаору.

Свита сложена падаской (Орвику, 1960) и вокаокой (Орвику, 1958) 
пачками.

П а к р и с к а я  с в и т а  (по-эст. — Pakri) — толща известковистых 
песчаников и песчанистых известняков, развитых на северо-западе 
Эстонии и залегающих стратиграфически между силлаоруской и канд- 
леской свитами; соответствует верхней, основной части валастеского 
подгоризонта и алуояскому подгоризонту кундаского горизонта.

Н азвание («песчаник Пакри») предложено А. Эпиком (Õpik, 1937). 
Стратотип — северо-восточный береговой обрыв острова Вяйке-Пакри 
(см. Õpik, 1927).

Свита состоит из суурупиской (Орвику, 1958), калластеской (Орвику, 
1958), ягалаской (Орвику, 1958) и осмуссаарской (Орвику, 1958) 
пачек.

Л о о б у с к а я  с в и т а  (новое название; по-эст. — Loobu) — толща 
известняков без железистых оолитов (собственно вагинатовый извест
няк; Schmidt, 1897), залегаю щ ая в северо-восточной части Эстонии 
между силлаоруской и кандлеской свитами оолитовых известняков; 
соответствует верхней, основной части валастеского и нижней части 
алуояского подгоризонта кундаского горизонта.

Название п р о и с х о д и т  о т  названия реки Лообу. Стратотип свиты — 
каньон реки Лообу у водопада Йоавески.

Свита слагается пачками: ныммевескиской (Орвику, 1958). утриаской 
(Орвику, 1958), убариской (Оовику, 1960) и валгейыгиекой (Орвику, 
1958).

К а н д л е с к а я  с в и т а  (новое название; по-эст. — Kandle) — 
толща известняков и доломитов с железистыми оолитами ( =  верхний 
чечевичный слой, Schmidt, 1897), залегаю щ ая на западе между пакри
ской и вяоской, а на востоке между лообуской и вяоской свитами.

Стратотип свиты — старая каменоломня у Кандле (Schmidt, 1858, 
с. 105).

Возрастной объем овиты с запада на восток значительно увеличи
вается. Н а крайнем западе (на островах Хийумаа и Осмуссаар) свита, 
по данным Р. Мянниля, соответствует лишь низам ласнамягиского 
горизонта, в средней части Северной Эстонии — верхам азериского 
горизонта и низам ласнамягиското, а на востоке — верхней половине 
алуояского подгоризонта кундаского горизонта, всему объему азери
ского и нижней части ласнамягиского горизонта.

Свита слагается пачками: напаской (Оовику, 1958, 1960), малла- 
ской (выделяется впервые) и оякюлаской (Оовику, см. Аалоэ и др., 
1958; =  цефалоподовый известняк, Orviku, 1927, 1940). М аллаская 
пачка (по названию дер. М алла, расположенной на глинте ок. 10 км к 
востоку от г. Кунда) выделяется в объеме совокупности сыткеской 
( =  азафидный известняк; Orviku, 1927) и мартсаской 0 =  эхиносфе- 
ритовый известняк, Orviku, 1927) пачек схемы К. Орвику (Аалоэ и



др., 1958). Последние могут рассматриваться в качестве подразделений 
(подпачек) мал лаской пачки.

В я о с к а я  с в и т а  (новое название; по-эст. — V ä o ) — толща серых, 
относительно чистых твердых известняков (—  строительный известняк, 
Orviku, 1927), залегающих между оолитовыми известняками кандле- 
ской свиты и глинистыми известняками кыргекаллаской свиты. По 
стратиграфическому объему соответствует основной части ласнамяги- 
ского горизонта и нижней 7 4 части ухакуского.

Стратотип свиты — большой действующий карьер в пос. Вяо, на 
восточной окраине г. Таллина, у шоссе Таллин—Ленинград.

Свита слагается пачками: ребалаской (новое название, по-эст. — 
Rebala, по каменоломне Ребала — обн. 27с, Orviku, 1940, с. 22; Рыыму- 
сокс, 1970, с. 54— 55); ( =  мергелистый известняк; Orviku, 1940, с. 147), 
паэской (новое название по названию улицы Паэ в г. Таллине, нахо
дящейся рядом с заброшенным в настоящее время стратотипическим 
карьером Ласнамяги; =  доломитовая банка, Orviku, 1940, с. 147) 
и костивереской (новое название; предлагается по названию пос. Кости- 
вере; Orviku, 1940, с. 22, обн. 27; Рыымусокс, 1970, с. 55; <== твердый 
известняк, Orviku, 1940, с. 147.

К ы р г е к а л л а с к а я  с в и т а  (новое название; по-эст. — Kõrge- 
kallas) — толща зеленовато-серых глинистых известняков мощностью 
до 9,1 м, залегающих между крепкими известняками вяоской свиты 
и кукерситоносными известняками вийвиконнаской свиты; соответствует 
средней, основной части ухакуского горизонта.

Стратотип свиты — левый берег р. Пуртсе у Кыргекаллас (Orviku, 
1940, с. 28; обн. 55; Рыымусокс, 1970, с. 97).

Овита слагается пачками: кольялаской (новое название, предла
гается по названию реки Кольяла; =  зона с Caryocystites, Orviku, 
1927; =  средняя пачка ухакуского горизонта, Мянниль, 1966) и пярт- 
лиоргской (новое название по обнажению Пяртлиорг; Orviku, 1940, 
с. 28, обн. 44 с ; Рыымусокс, 1970, с. 97 =  верхняя пачка ухакуского 
горизонта, Мянниль, 1966, с. 40, рис. 11).

В и й в и к о н н а с к а я  с в и т а  (новое название; по-эст. — Viivi
konna) — толща сравнительно глинистых известняков с прослоями 
кукерсита (кукерситоносная толщ а), залегаю щая между кы ргекалла
ской и кахулаской свитами; соответствует верхней части ухакуского 
горизонта (эрраская пачка), всему объему кукрузеского горизонта и 
нижней части идавереского горизонта (татрузеская пачка).

Стратотипом свиты предлагается большой карьер Вийвиконна, нахо
дящийся около 25 км и  востоку от г. Кохтла-Ярве (Рыымусокс, 1970, 
с. 142).

Свита слагается пачками: эрраокой (Мянниль, 1966), кивиылиской 
(Рыымусокс, 1959; см. такж е Рыымусокс, 1970, с. 163), майдлаской 
(новое название, предлагается по пос. Майдла, расположенному вблизи 
д. Савала; =  савалаская пачка, Рыымусокс, 1957, 1970), пеэтриской 
(новое название, предлагается по пос. Пеэтри; — хумалаокая пачка, 
Рыымусокс, 1957, 1970) и татрузеской (новое название, предлагается 
по дер. Татрузе; стратотипическое обнажение см. Рыымусокс, 1970, 
с. 138, 190).

К а х у л а с к а я  с в и т а  (новое название; по-эст. — K a h u la ) — толща 
преимущественно глинистых известняков, залегаю щ ая между нижеле
жащей вийвиконнаской и  вышележащей вазалеммаской (на западе) 
и хирмузеской (на востоке) свитами. В преобладающей части терри-



тории Северной Эстонии по объему соответствуют верхней части ида- 
вереского горизонта, йыхвискому и кейласкому горизонтам, вместе 
взятым; в районе между Вихтерпалу и Кейла, кахулаская свита не 
охватывает весь объем кейлаского горизонта.

Стратотип свиты — старая каменоломня в дер. Кахула (см. Рыыму
сокс, 1970, с. 231, 263).

Свита включает пачку слабоглинистых скрытокристаллических 
известняков с редким детритом (пяэскюлаская пачка).  Вообще в свите 
выделяются семь пачек; вазавереская (новое название), алувереская 
(баапиББОп, 1945), пагариская (новое название), мадизеская (новое 
название), куртнаская (новое название), пяэскюлаская (Заапизэоп, 
1945) и сауэская (баапиББоп, 1945).

В азавереская пачка представлена довольно однообразной толщей 
более или !менее глинистых комковатых известняков с прослоями мета- 
бентонита, метабентонитоподобных глин или глинистого мергеля. 
Стратотип пачки — каменоломня В азавере (см. Рыымусокс, 1970, с. 197, 
232). Вазавереская пачка слагает шундоровский подгоризонт идавере- 
ского горизонта.

Алувереская пачка принимается здесь, по сравнению с первоначаль
ным объемом алувереских слоев В. Яануссона (баапиББОп, 1945), в 
несколько сокращенном объеме. В пачку включаются сравнительно 
слабоглинистые детритовые известняки с прослоями известковых мер
гелей, общей мощностью в районе стратотипа (карьер Алувере) 4,5 м 
(см. Рыымусокс, 1970, е. 229).

П агариская пачка слагается более или менее однородными силь
ноглинистыми известняками, обнажающимися в верхней части разреза 
карьера Алувере. В западной части выхода пачки, в основании ее, 
располагается метабентонитовый слой «с» (см. Юргенсон, 1958; 
Рыымусокс, 1970, рис. 40). В качестве стратотипа пачки рассматри
вается керн скважины Пагари в интервале 26,4—31,0 м (скважина 
пробурена Институтом геологии АН ЭС С Р).

М адизеская пачка ( =  верхние слои йыхвиского горизонта; ЛаагшБ- 
б о п , 1945) состоит из сравнительно слабоглинистых известняков мощ 
ностью 1,5—2 м. Стратотипом пачки является разрез обнажения Ма- 
дизе (см. Рыымусокс, 1970, с. 225).

Куртнаская пачка сложена более или менее глинистыми известня
ками, с прослоями мергеля, с мощным слоем метабентонита ( =  слой 
«б», или главный метабентонит) в основании (см. Рыымусокс, 1970, 
рис. 44, 45). За  стратотип пачки взята старая каменоломня в пос. 
Куртна (см. Рыымусокс, 1970, с. 264). По объему куртнаская пачка 
соответствует всему ристнаскому подгоризонту и нижней части лаагри- 
ского подгоризонта кейлаского горизонта (в западных и средних райо
нах Северной Эстонии) или же полному разрезу последнего подгори
зонта (в тех районах востока Эстонии, где пяэскюлаская и сауэская 
пачки не выделяются).

П яэскю лаская пачка слагается слабоглинистыми, сравнительно 
крепкими светло-серыми скрытокристалличеокими известняками мощ 
ностью до 7,3 м, в  типичном виде развитыми в районе между п-вом 
Ноароотси и нос. Кехра. По данным Л. Пылма и Р. Мянниля, пачка 
достаточно хорошо выделяется и в районе к югу от г. Таллина (скв. 
Р ап ла)  и в окрестностях г. Кохтла-Ярве (скв. П агари).

Сауэская пачка представлена толщей глинистых зеленовато-серых 
известняков мощностью до 5—6 м, развитых в Северной Эстонии



повсюду, за исключением окрестностей Вихтерпалу-Кейла, где они 
замещены известняками нижневазалеммаской пачки. Выделение сауэ- 
ской пачки в районах, где пяэскюлаокая пачка не развита, связано с 
определенными трудностями, так как слагающие ее породы литологи
чески сходны с породами куртнаской пачки.

В а з а л е м м а с к а я  с в и т а  (по-эст. — V asalem m a) — толща 
преимущественно грубодетритовых цистоидных известняков, включаю
щих мшанково-водорослевые (?) биогермы. Развита в районе между 
дер. Вихтерпалу и пос. Саку и залегает над пяэскюлаской или сауэской 
пачками кахулаской свиты; перекрывается отложениями, относящи
мися предположительно к самым низам воорэской свиты (см. ниже). 
По возрасту свита соответствует верхней (надпяэскюлаской) части 
кейлаского горизонта и нижней, основной части оандуского. Название 
свиты заимствовано у Э. Эйхвальда (Eichwald, 1854), выделившего 
рассматриваемые слои иод названием вазалеммаского гемикосмитового 
известняка. Стратотипом свиты является карьер Румму (Рыымусокс, 
1970, с. 323).

По неопубликованным данным Р. Мянниля, Л. Пылма и JI. Хинтс 
вазалеммаокая свита в стратотипической местности (в большом карье
ре, расположенном к северо-востоку от железнодорожной станции 
В азалемма) слагается тремя пачками, предварительно обозначенными 
как нижне-, средне- и верхневазалеммаская. Их краткая характери
стика по обоснованию указанных исследователей следующая:

Н ижневазалеммаская пачка — глинистые до грубодетритовых, 
преимущественно синевато-серые известняки с мелкими мшанковыми 
биогермами и прослоями (обычно мощностью до 0,5 м ) зеленовато
серых глинистых комковатых известняков, представляющих собой 
языки пород сауэской пачки. Мощность 5—7 м.

Средневазалеммаская пачка — грубодетритовые светло-серые цисто- 
идные известняки, включающие нижние части сравнительно крупных 
биогермных тел. Мощность ее предположительно 6—8 м.

Верхневазалеммаская пачка — среднедетритовые, преимущественно 
зеленовато-серые известняки с биогермами (или с их верхними частя
ми), содержащими наряду со мшанками и текоидеями, особо х арак
терными для средневазалеммаской части биогермов, впервые появив
шиеся колониальные кораллы и рецептакулиты, а такж е многочислен
ные криноидеи. Мощность 2—3 м.

Нижне- и средневазалеммаская пачки относятся к кейласкому 
горизонту, верхневазалеммаская — к оандускому.

Кроме трех стратотипических пачек к вазалеммаской свите отно
сится и сакуская пачка, характеристика которой приведена в работах 
Р. Мянниля (1960) и А. Рыымусокса (1970).

Х и р м у з е с к а я  с в и т а  (новое название; по-эст. — Hirmuse) — 
толща зеленовато-серых глинистых известняков, мергелей и карбонат
ных глин, общей мощностью до 4 м, залегаю щ ая на преобладающей 
площади Северной Эстонии между кахулаской и воореской свитами.

Свита названа по ручейку Хирмузе (приток р. Пуртсе), в русле 
которого обнаруживаются глинистые породы свиты. Обнажения на
ходятся на расстоянии около 8 и  к западу от стратотипа оандуского 
горизонта.

Свита соответствует совокупности нижнего глинистого известняка 
(Dino1), глинистого мергеля (Ощо2) и верхнего глинистого известняка 
( О т о 3) оандуской пачки по Р. Мяннилю (1960). Нижняя граница



свиты обычно маркирована сильноразвитой ггиритизированной поверх
ностью перерыва с глубокими норками. По возрасту хирмузеская 
свита в рассматриваемом регионе соответствует нижней, основной 
части оандуского горизонта.

В о о р е с к а я  с в и т а  (новое название; по-эст. — Voore) — толща, 
состоящая главным образом из светло-серых скрытокристаллических 
известняков с раковистым изломом; залегает между хирмузеской и 
кыргессаареской свитами и достигает мощности 45—50 м. Соответ
ствует верхам оандуского горизонта (тырремягиская пачка), ракве- 
рескому (пийлсеская и тудуская пачки) и набаласкому горизонтам.

Стратотипом свиты является каменоломня Вооре в окрестностях 
Виру-Яагупи (см. Schmidt, 1858, с. 108; Jaanusson , 1956, с. 382).

Свита слагается пачками: тырремягиская (новое название),
пийлсеская (Кырвел, 1962), тудуская (Кырвел, 1962), паэкнаская 
(Jaanusson , 1944; Мянниль, 19586), сауньяская (Õpik, 1937). Нерасчле- 
ненные отложения пийэсеской и тудуской пачек рассматриваются в 
данной статье под общим названием рягавереских слоев (по названию 
стратотипического обнажения раквереского горизонта; см. Rõõmusoks, 
1976, с. 112).

Тырремягиская пачка сложена плотным известняком с более или 
менее развитым раковистым изломом с тонкими волнистыми прослой
ками мергеля; соответствует плотному известняку (Dm o4) в схеме 
Р. Мянниля 1960 г. (см. Рыымусокс, 1970, с. 319). Стратотип пачки — 
канава у Тырремяги (см. Рыымусокс, 1970, с. 307). П ачка соответствует 
верхам стратотипического разреза оандуского горизонта.

Выделенная В. Кырвелом (1962, с. 74) в районе Туду—Оонурме 
самостоятельная оонурмеская пачка светло-серых мелкозернистых из
вестняков с пятнистой текстурой в данной статье рассматривается как 
подразделение, входящее в состав сауньяской пачки.

К ы р г е с с а а р е с к а я  с в и т а  (по-эст. — Kõrgessaare) — толща 
комковатых известняков более или менее глинистых с прослоями мер
геля, общей мощностью до 20 м, залегаю щ ая между воореской и 
моэской свитами; по объему соответствует вормсискому горизонту.

Название «кыргеосааре» предложено В. Яануссоном (Jaanusson, 
1944) в качестве названия нижнего подгоризонта вормсиского гори
зонта; как название литостратиграфического подразделения (пачки) 
оно введено в литературу А. Рыымусоксом (1962, с. 82). Стратотипом 
свиты является береговое обнажение на западном побережье острова 
Вормси ( =  стратотип вормсиского горизонта).

В свите в северо-западной Эстонии выделяются хуллоская, пао- 
паская и саксбиская пачки (Вингисаар, Мянниль, в печати). В южном 
направлении известняки кыргессаареской свиты постепенно замещаются 
сильноглинистыми известняками и мергелями тудулиннаской овиты 
(Мянниль, 1958 б, 1966).

М о э с к а я  с в и т а  (по-эст. — Мое) — толща сравнительно чистых 
комковатых мелкозернистых до скрытокристаллических известняков ко
ричневато-серого и серого цвета с прослойками мергеля более темного 
цвета; общая ее мощность достигает 30—40 м. Залегает между кырге
ссаареской и адилаской свитами (в северо-западной Эстонии) или 
между кыргессаареской и халликуской свитами и соответствует ниж
нему, нийбискому подгоризонту пиргуского горизонта.

Д л я  пород моэской овиты особо характерны коричневатый оттенок, 
относительно четко ограниченные неровные прослойки темноцветного



мергеля и скопления остатков сифонниковых водорослей Dasyporella, 
Vermiporella  и др.), нередко приобретающих породообразующее зна
чение.

Название свиты преложено А. Рыымусоксом (1960) для обозначе
ния пачки. Стратотип — каменоломня Моэ; расположена в 2 о  к юго- 
востоку от г. Тапа.

По данным Р. Мянниля (в печати), сводный разрез моэской свиты 
состоит в Северной и Средней Эстонии из трех подразделений, х арак
теризующихся главным образом текстурными особенностями и р аз 
личным содержанием остатков водорослей. Эти подразделения в р аз 
резе скв. Эйамаа представлены снизу вверх следующим образом:

П ачка I (126,6— 135,4 м) — преимущественно серые известняки с 
редкими остатками (водорослей, с маломощным (0,1—0,2 м) слоем да- 
зипореллового известняка в основании.

П ачка II (112,6— 126,6 м) — коричневато-серые толстослоистые да- 
зипорелловые известняки.

Пачка III (99,1— 112,6 м) — коричневато-серые известняки содер
жащ ие многочисленные скопления вермипорелл ( — так  наз. нижние 
вермипорелловые известняки).

Выше по разрезу в этой же скважине Р. Мянниль выделил предпо
лагаемый «язык» халликуской свиты (Рыымусокс, 1967), а еще выше 
— самостоятельную оострикускую свиту, сложенную серыми микро
кристаллическими известняками в интервале 89,2—96,0 м (■= так наз. 
верхние вермипорелловые известняки).

А д и л а с к а я  с в и т а  (по-эст. — Adila) — толща известняков зе
леновато-серых комковатых тонкослоистых, относительно глинистых, с 
неясно ограниченными прослойками мергеля общей мощностью до 15 м, 
залегает в полосе выхода между моэской (местами, вероятно, оостри- 
куской) и реаской свитами и соответствует там нижней, основной 
части пийрсалуского подгоризонта пиргуского горизонта. В Средней 
Эстонии адилаская овита залегает местами между известняками 
оострикуской свиты и сильноглинистыми известняками или мергелями 
эйамааской свиты (<= мергелистая пачка; Рыымусокс, 1960, с. 120, 
рис. 41). В скв. Эйамаа последние занимают интервал 78,3—81,7 м.

Название овиты предложено А. Рыымусоксом (1960) в качестве 
названия верхней пачки пиргуского горизонта. Стратотип свиты — к а 
меноломня у Адила.

Э р и н а с к а я  с в и т а  (новое название; (по-эст. Ärina) — комплекс 
различных известняков и доломитов, общей мощностью до 6—8 м, 
слагающий верхи ордовика в полосе выходов. Свита в типовой области 
своего развития залегает над глинистыми известняками адилаской 
свиты и слагается внизу мелко- и среднезернистыми, сильно-доломи- 
тизированным известняками или доломитами (реа-ская пачка),  а в 
верхней, основной своей части — преимущественно рифогенными по
родами.

Название свиты дано по обнажению Эрина (Schmidt, 1858, с. 112), 
расположенному примерно в 4 и  к  юго-востоку от пос. Поркуни.

По возрасту овита относится к верхам пиргуского горизонта и к пор- 
кунискому горизонту (Рыымусокс, 1967).

Эринаская авита сложена пачками: реаской (M artna, 1957; Рыы му
сокс, 1967), вохилайдской, сиугеской, тыревереской, камарикуской (см. 
Рыымусокс, 1967). Первая из них сложена в основном доломитами (0— 
3 м) ,  вторая —  светлыми обломочными известняками (0— 3,7 м),



третья — коричневато-серыми, частично битуминозными известняками 
(О—2,6 м ), четвертая — известняками .с ттримесью кварца (0—4,1 м),  
пятая — немыми кварцевыми песчаниками (0— 2,7 м ) . По меньшей 
мере сиугеская и тыревереская пачки вмещают небольшие биогермы.
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PÕHJA-EESTI ORDOVIITSIUMI LITOSTRATI GRAAFI LISE  
SKEEMI REVISJON

R. MÄNNIL, A. RÕÕMUSOKS

Resüm ee

E sita takse  ordoviitsiumi Ida-Balti s truktuuril is-fa ts iaalse  rajooni stra- 
totüüpse ala litostra tig raafil ine  skeem. E ra lda takse  19 kihistut, mis on 
om akorda jao ta tud  60 kihistikuks. Iga kihistu kohta on toodud e ra ld a 
mise ajalugu , s trato tüübi asukoht ja  litoloogiline iseloomustus kihistike 
tasemel.

A REVISION OF THE LITHOSTRATI GRAPH IC SU B D IV IS IO N  
OF THE ORDOVICIAN OF NORTH ESTONIA

R. MÄNNIL, A. RÕÕMUSOKS

S u m m a ry

For the first time a full account of the formations and members of 
the Ordovician outcrop area of North Estonia is given. In most cases 
the units have a lready been distinguished by earlier authors, but have



been nam ed informally (e. g. the Obolus Sandstone, the Glauconite 
Limestone). Of the total of 19 North Estonian  formations reviewed and / 
or revised, 12 have got new nam es in the present paper.

Seven formations (Kallavere, Selja, Leetse, Toila, Sillaoru, Pakri and 
Loobu) are d istinguished in the Lower Ordovician. The following seven 
ones (Kandle, Väo, Kõrgekallas, Viivikonna, Kahula, V asalem m a, and 
Hirmuse) belong completely to the M iddle Ordovician, w hereas of the 
Voore Form ation only three lower members are known as being of the 
sam e age. The S aun ja  member of the Voore Form ation is considered to 
belong to the Upper Ordovician, as well as the K õrgessaare, Moe, Adila 
and Arina formations.

In the whole sequence 60 members were d istinguished and  some of 
them are new.

In s ti tu te  o f G eology,
A ca d em y  o f Sciences o f the E S S R  
Tartu  S ta te  U n iversity



Л И Т О С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  СХЕМ А Р А С Ч Л Е Н Е Н И Я  
О Р Д О В И К А  Е Л ГА В С КОГО ПРО ГИБА

Р. Ж . Ульст, Л. К. Гайлите, Т. К. Спрингис

Вопросам литостратиграфического подразделения ордовикских отло
жений в Латвии в последние годы уделялось значительное внимание. 
Особоенное место в работах исследователей занимало расчленение ордо
вика Елгавского прогиба (рисунок), в пределах которого разрез 
характеризуется наибольшей стратиграфической полнотой и значитель
ной мощностью. Выделенный Р. Мяннилем (1966) как иалеоструктур- 
ный элемент Елгавский прогиб является областью развития стратоти
пических разрезов Западного структурно-фациального региона При
балтики. Наиболее детально разработана литостратиграфия верхнего 
отдела ордовика, подробно рассмотренная в работах Р. Мянниля 
(1963), П. Лапинскаса (1968, 1970), Р. Ульст и Л. Гайлите (1970), 
Р. Ульст (1972, 1976). Подразделению на литостратиграфические еди
ницы среднего и нижнего ордовика посвящены исследования Т. Оприн- 
гис (1974). Детальный анализ строения нижнего ордовика предпри
нят Р. Ульст (1975), Л. Гайлите и Р. Ульст (1975). В 1974— 1975 годах 
вопросы, касающиеся литостратиграфического расчленения ордовика и 
разработки соответствующей стратиграфической номенклатуры, диску
тировались неоднократно на заседаниях верхнепротерозойско-силурий- 
ской секции Прибалтийской РМСК.

В настоящей статье сведены воедино результаты литостратиграфиче
ских исследований ордовика Елгавского прогиба. Ордовикские отло
жения подразделены в соответствии с проектом стратиграфического 
кодекса СССР (вариант I и II) на местные подразделения — свиты 
и вспомогательные единицы — пачки (таблица). Литостратиграфиче
ское расчленение разреза ордовика проведено с большей по сравнению 
с предыдущими исследованиями детальностью. Указаны стратотипи
ческие разрезы овит и пачек, прослежено соответствие последних под
разделениям других регионов, в частности, о-ва Эланд. Обобщение 
всех материалов по литостратиграфии Елгавского прогиба будет спо
собствовать упорядочению схемы, расширит возможности и увеличит 
надежность применения ее при расчленении разрезов ордовка З ап ад 
ного фациального региона.

Ордовикские отложения в Елгавском прогибе представлены глинисто
карбонатной толщей -пород, сложенной глинами, мергелями, известня
ками, представляющими все три отдела системы в объеме тремадок- 
ского, аренигского, лланвирнского, лландейльского, карадокского и 
ашгиллского ярусов. Мощности ордовика максимальны в осевой части 
прогиба, где достигают 249,5 м (скв. Скрунда П-28); на склонах про-



С хема располож ения изученных скваж ин.
1 —  Колка-54; 2 — Овиш и; 3 —  Вентспилс; 4 — Пилтене-1, 30, 32; 5 —  Эдоле-61; 
6 —  С тирнас; 7 — Адзе; 8 — М еж вагари ; 9 —  Д рейм ани; 10 •— П авилоста; 11 — 
Вергале-46; 12 — Л иепая; 13 — С тайцеле; 14 — Бернаты ; 15 — Айзпуте-39, 43; 
16 —  Приекуле-11, 16, 20; 17 —  Снепеле; 18 —  С крунда П-27, П-28, П-31, П-33; 
19 —  Ц иецере; 20 — Стури; 21 — Добеле-92; 22 —  К ронауде; 23 — Талсы; 24 — 
К андава-25, 28; 25 — Рагацием с; 26 — Балдоне; 27 —  Т ауркалне; 28 — Инчу- 

калнс-1-О П ; 29 — Таурупе; 30 — Д зербене; 31 — Циркулиш и.

гиба мощности сокращаются за счет отсутствия отдельных частей 
разреза (скв. Павилоста — 141 м, скв. М еж вагари — 168 ж).

В нижнем отделе ордовика Елгавского прогиба палеонтологически 
доказано присутствие пакерортского, цератопигевого, латорпского, вол
ховского и кундаского горизонтов, объединяющих каллаверескую, 
зебрескую, циецерскую и нижнюю часть балдонской свиты. Наиболее 
полный разрез нижнего ордовика, представленный всеми подразделе
ниями, достигающий общей мощности 100 м, вскрыт в осевой части 
прогиба; на склонах прогиба в разном объеме отсутствуют подразде
ления нижней части нижнеордовикских образований.

Разрез ордовика в Елгавском прогибе начинается каллавереской 
свитой.

К а л л а в е р е с к а я  с в и т а  впервые выделена в Эстонии, где охва
тывает всю толщу оболовых песчаников. На рассматриваемой терри
тории она представлена разнозернистыми песчаниками незначительной 
мощности (0,1—0,3 м ), содержащими обломки и целые створки ОЬо1из 
ароШтБ (ЕкЬш .).  На основании этих брахиопод свита отнесена к 
пакерортскому горизонту нижнего тремадока.

Нижняя граница свиты маркирована базальным конгломератом, з а 
легающим в основании песчаников, трансгрессивно перекрывающих 
глинисто-алевритовые отложения кембрия. Верхняя граница проводится 
в кровле песчаников, сменяющихся в осевой части Елгавского прогиба
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глинами вышележащей зебреской свиты, на склонах прогиба — глауко
нитовыми песчаниками леэтсеской свиты.

З е б р е с к а я  с в и т а  первоначально выделена Т. Спрингис (1974) 
в скв. Циецере, в интервале 1076— 1114 м в объеме нижней, большей 
половины латорпского горизонта. Позднее Р. Ульст (1975), Л. Гай- 
лите ,и Р. Ульст (1975) включили в свиту близкие по составу глины 
подстилающего цератопигевого горизонта. После пересмотра данных 
о возрасте отложений верхняя граница латорпского горизонта была 
совмещена с верхней границей зебреской свиты и установлена в кровле 
глинистой толщи. В этом объеме, со стратотипом в скв. Циецере в 
интервале 1076— 1120,5 м, свита принимается в настоящей статье. 
Наиболее полные разрезы свиты вскрыты в осевой части Елгавского 
прогиба, а на склонах последнего прослеживаются лишь отложения 
ее верхней части. Представлена свита переслаиванием красновато- 
коричневых, зеленовато-серых и темно-серых глин. Р. Ульст в разрезе 
свиты выделены пять пачек: лутриньская, кумбриская, зирниская, 
калвенская, зантеская.

5 С тратаграф ия 65



Л у т р и н ь с к а я  п а ч к а  начинает разрез свиты. Представлена она 
зеленовато-серыми глинами с прослоями темно-серых, часто содер
жащими глауконит. Мощность пачки невелика — от 1 ж (скв. 
Аизпуте-43) до 5,5 с (скв. Циецере-10). Стратотипом пачки является 
разрез скв. Циецере в интервале глубин 1115— 1120,5 ж.

К у м б р и с к а я  п а ч к а  сложена красновато-коричневыми глинами, 
содержащими в верхней части .прослои зеленовато-серых и темно-серых 
глин. Мощность пачки колеблется от 1 ж (скв. Айзпуте-43) до 4,5 ж 
(скв. Циецере-10). Стратотип пачки вскрыт в скв. Циецере на глубине 
1109,5— 1115 ж.

Охарактеризованные пачки развиты только в осевой части Елгав- 
ского прогиба.

3 и р  н и  с к а  я п а ч к а  образована красновато-коричневыми глина
ми, содержащими редкие прослои зеленовато-серых глин. Пачка рас
пространена более широко, чем нижележащие, но такж е отсутствует 
на склонах прогиба. Мощность пачки от 3 ж (скв. Айзпуте-39) до 15 ж 
(скв. Скрунда П-27). Стратотип пачки залегает в скв. Циецере на 
глубине 1096— 1109,5 ж.

К а л  в е н  с к а я  п а ч к а  представлена зеленовато-серыми глинами с 
редкими прослоями красновато-коричневых. Ареал распространения 
пачки охватывает не только осевую часть, но и склоны Елгавского 
прогиба. Мощность меняется от 3 ж (скв. Лиепая) до 12 ж (скв. 
Скрунда П-31). Стратотип — разрез скв. Циецере в интервале 1088— 
1096 ж.

3 а н т  е с к а  я п а ч к а  заканчивает разрез свиты. Сложена красно
вато-коричневыми глинами с редкими прослоями зеленовтао-серых. 
П ачка присутствует повсеместно в разрезах зебреской свиты. М ощ 
ность ее колеблется от 1,5 ж (скв. Эдоле-61) до 14,5 ж (скв. Добе- 
ле-92). Стратотипическим является разрез скв. Циецере в интервале 
1076— 1088 ж.

Лутриньская и кумбриская пачка на основании присутствия 
Bryograptus  aff. ramosus  Brögger, Clonograptus  ef. tenellus  (Linn.), 
Triograptus osloensis  Monsen, Kiaerograptus kiaeri (Monsen) отнесены 
к зоне Bryograptus  -f- Clonograptus  цератопигевого горизонта верхнего 
тремадока.

К зирниской пачке приурочен Tetragraptus phyllograptoides  Linn, 
к калвенской — зональный вид D idym ograptus balticus Tullb. и 
Megistaspis  planilimbata  (Ang.), к зантеской — Phyllograptus densus  
Törnq и Ph. angustifolius elongatus  Bulman, на основании которых 
определен латорпский возраст верхних трех пачек свиты и их принад
лежность к  аренигскому ярусу.

На территории Швеции (скв. Ф лагабру на юго-востоке Сконе) 
лутриньской и кумбрнекой пачкам соответствуют известняки церато
пигевого возраста. На основании развития типичных для этих пачек 
гра-птолитов возрастными аналогами зирниской и калвенской пачек 
могут быть приняты глины с прослоями известняков хуннебергского 
подгоризонта, а зантеской пачки — отложения биллингенского подго- 
ризонта.

Зебреекая свита в осевой части Елгавского прогиба согласно пере
крывает песчано-глинистые образования каллавереской свиты па- 
керортского горизонта. На склонах прогиба залегание свиты трансгрес
сивное: различные по возрасту пачки зебреской свиты перекрывают 
каллавереские песчаники.



Мощность зебреской свиты .колеблется от 1,5 м (скв. Эдоле-61) до 
49 м (скв. Скрунда П-33).

Ц и е ц е р с к а я  с в и т а  выделена Р. Ульст (1975) в разрезе  скв. 
Циецере, в интервале 1033— 1076 м. Овита сложена красновато-корич
невыми и зеленовато-серыми мергелями с прослоями серых глин и 
комковатых известняков. В полном объеме свита развита в осевой части 
Елгавского прогиба, где в ее составе выделяются две пачки — крю- 
кайская и шакинская, установленные на территории Литвы И. Пашке- 
вичюсом.

К р ю к а й . с к а я  п а ч к а ,  со стратотипом в скв. Ш акина на глубине 
1362,4— 1388 м, повсеместно распространяется в Елгавском прогибе 
и на его склонах. Она сложена красновато-коричневыми мергелями 
с линзовидными прослоями и комковатыми включениями известняков. 
В верхней половине пачки, на 3—5 м ниже ее кровли, прослеживается 
прослой серого карбонатного алевролита — четкого маркирующего 
уровня. Д ля  пачки характерен M egistasp is  limbata  (Boeck), свидетель
ствующий о волховском возрасте отложений. Мощность пачки колеб
лется от 13 м (скв. Бернаты П-21) до 32,5 м (скв. Балдоне). О тложе
ния, выделенные в качестве крюкайской пачки, могут быть сопостав
лены с однотипными красновато-коричневыми известняками зоны 
M egistaspis  limbata  Швеции и Польши; верхняя часть пачки, воз
можно, соответствует зоне A saphus lepidurus, не установленной в 
Латвии.

Ш а к  и н е к а я  п а ч к а  выделена в скв. Ш акина, в интервале глу
бин 1355,6— 1362,4 м. Она развита только в осевой части Елгавского 
прогиба. Пачка представлена зеленовато-серыми и серыми глинами 
и мергелями с редкими прослоями зеленовато-серых и красновато- 
коричневых известняков. Среди комплекса граптолитов, трилобитов и 
остракод наибольшее стратиграфическое значение имеют Aulograptus  
cucullus  (B u lm an), G lyptograptus  ex. gr. austrodentatus  H arr is  et 
Keble, G. denta tus  (B rongn.), Tristichograptus ensiformis  (H all) ,  
Diplograptus ellesi Bulman, Asaphus  ex. gr. expansus  Dalm., Tallinnella  
primaria  (Õpik), Ogmoopsis bocki (Õpik). Несмотря на присутствие в 
ряде разрезов в нижней части пачки M egistasp is  limbata,  унаследован
ного из нижележащих отложений, наличие Aulograptus cucullus позво
ляет коррелировать вмещающие слои с зоной D idym ograptus  bifidus. 
Мощность пачки в осевой части Елгавского прогиба достигает 25 м 
(скв. Стури-8). В Швеции (о-в Эланд) шакинской пачке, по-видимому, 
соответствуют известняки с Asaphus raniceps и A. expansus,  в Польше — 
отложения, выделенные в зону A. raniceps. На территории Литвы 
И. Пашкевичюсом (1973, 1976) часть шакинской пачки включена в 
выделенную им граптолитовую зону G lyptograptus austrodentatus  и 
отнесена к волховскому горизонту.

Н иж няя граница циецерской свиты проводится по подошве мерге
лей и совпадает с основанием волховского горизонта; верхняя уста
новлена в кровле толщи мергелей и проходит внутри кундаского гори
зонта. Мощность свиты в осевой части прогиба достигает 54 м (скв. 
Балдоне-80), а на склонах сокращается до 38 м (скв. К андава-28).

Б а л д о н е  к а я  с в и т а  выделена Л. Гайлите и Р. Ульст (1975). 
Она соответствует установленной Т. Спрингис (1974) верхней части 
берзеской свиты; стратотипом балдонской свиты является разрез скв. 
Балдоне-80 в интервале 897—913,5 м. Свита представлена красновато- 
коричневыми известняками с включениями зеленовато-серых известня-



ков и пестроокрашенных мергелей. Свита объединяет две пачки: ниж 
няя выделена И. Пашкевичюсом и названа шюпильской, верхняя уста
новлена Р. Ульст и наименована зиемельской.

Ш ю п и л ь с к а я  п а ч к а  сложена глинистыми красновато-коричне
выми известняками, содержащими включения зеленовато-серых извест
няков и прослои пестроокрашенных мергелей. Стратотип пачки — 
разрез скв. Ш акина на глубине 1349— 1355,6 ж. Мощность пачки обыч
но около 6 ж.

3 и е м  е л ь  с к а  я п а ч к а  представлена плотными красновато-ко
ричневыми крупнокомковатыми или неяснослоистыми известняками. 
Стратотипом пачки является разрез скв. Дреймани в интервале 1054— 
1066 ж. Мощность колеблется от 7 ж (скв. Колка-54) до 17 ж (скв. 
Вентспилс).

Шюпильская и ниж няя часть зиемельской пачки охарактеризованы 
трилобитами Asaphus  ex. gr. expansus  Dalm., A. raniceps  Dalm., Megis-  
taspis g igas  (Ang.), M. obtusicauda  Bohl. и остракодами Pinnatulites  
procera Kumm. Conchoprimitia ga tnm ae g a m m a e  Õpik, Protallinella gre- 
w ingkii  (Bock), Steuslo ffia  polynodulifera  Hessl. определяющими кун- 
даский возраст отложений. В средней части зиемельской пачки появ
ляются A saphus platyurus  Ang., Piretella tridactyla  Jaan . и Euprimites  
effusus  Jaan.,  присутствие которых указывает на азериский возраст 
верхней части зиемельских известняков.

Шюпильской пачке в разрезе о-ва Эланд, по всей вероятности, соот
ветствуют известняки с A saphus expansus,  нижней части зиемельской 
пачки — известняки с M egistaspis  g igas  и М. obtusicauda, верхней 
части зиемельской пачки — известняки Сегерстад.

Нижняя граница балдонской свиты устанавливается в основании 
известняков шюпильской пачки, сменяющих в  разрезе толщу мергелей 
циецерской овиты, верхняя — проводится по смене красновато-корич
невых известняков пестроокрашенными и проходит в кровле азериского 
горизонта. Мощность балдонской свиты изменяется от 7 ж (скв. Кол
ка-54) до 24 ж (скв. Инчукалнс ОП-1).

В средний отдел ордовика кроме уже охарактеризованных отложе
ний, составляющих верхнюю часть зиемельской пачки балдонской сви
ты, входят стирнаская, таурупская, дрейманская, адзеская, блиденская 
и моссенская свиты. Эти отложения соответствуют верхней части ллан- 
вирнского, лландейльскому и нижней половине карадокского яруса 
и охватывают азериский, ласнамягиский, ухакуский, кукрезеский, ида- 
вереский, йыхвиский, кейлаский, оандуский и раквереский горизонты.

С т и р н а с к а я  с в и т а  сложена пестроокрашенными красновато- 
коричневыми и зеленовато-серыми линзовиднослоистыми глинистыми 
известняками. Стратотип вскрыт в скв. Стирнас-18 на глубине 978— 
988 ж. Мощность изменяется от 5 ж (скв. Ш акина) до 10 ж (скв. Стир- 
нас).

Т а у р у п с к а я  с в и т а  в Елгавском прогибе повсеместно перекры
вает стирнаскую. Она первоначально выделена Т. Опрингис (1974) 
в качестве пачки и представлена серыми, в нижней части пестроокра- 
шениыми известняками с волнисто-слоистой и массивной, реже крупно
комковатой текстурой. Известняки обогащены органическим детритом 
и содержат многочисленные поверхности подводного размыва. Страто
типический разрез овиты вскрыт скв. Таурупе в интервале 828— 852 ж. 
М аксимальная мощность свиты 24 ж (скв. Таурупе). По литологиче
ской характеристике таурупская свита аналогична известнякам Себю,



Фолкеслунда и Фурудаль Швеции (Jaanusson , 1960, 1963). К стир- 
наским и таурупскиме отложениям приурочены Illaenus intermedins  
Holm, I. schroeteri Holm, Pseudom egalaspis  patagiata  Jaan.,  Steusloffia  
linnarssoni  (K rause) ,  Euprimites effusus  Jaan .  и др., указывающие на 
принадлежность их к  лаонамягискому и ухакускому горизонтам.

Д р е й м а н е к а я  с в и т а  впервые выделена Т. Спрингис (1974) в 
качестве пачки. Она представлена серыми органогенно-детритовыми 
известняками с прослойками мергелей темно-зеленовато-еерого цвета. 
Детрит пиритизирован, образован в основном обломками трилобитов 
и брахиопод. Стратотип свиты расположен в скв. Дреймани, в интер
вале 1015— 1027 м. Овита содержит A saphus  (N eoas .) ludibundiis  Törnq., 
A. (N.) lepidus  Törnq., O gm asaphus praetextus  (Törnq.), Steuslo ffia  eos
tata  Linn., Polyceratella kuckersiana  (Bonn.), Euprim itaes locknesis 
Thorsl., свидетельствующие о кукрузеском возрасте пород. Д рейманская 
овита обнаруж вает  сходство со свитой Д албю  Швеции (Jaanusson, 
1960), но отличается пиритизацией детрита.

В разрезах, где выделение стирнаской, таурупокой и дрейманской 
свит затруднено из-за литологического сходства отложений, соответ
ствующие образования рассматриваются в качестве виестурской над- 
овиты. Виестурская надсвита установлена Т. Спрингис (1974) в к а ч е 
стве -свиты, содержащей две пачки — таурупскую и дрейманскую, со 
стратотипом в скв. Стури, на глубине 1027— 1056 м. Нижняя граница 
надсвиты проводится по смене красноцветной окраски пестроцветной, 
верхняя — приурочена к  переходу известняков в серые мергели и в 
известняки с прослойками метабентонитовых глин.

А д з е с к а я  с в и т а  выделена Р. Ульст, Т. Спрингис, Л. Гайлите 
в разрезе скв. Адзе, в интервале глубин 888—898 м. Характеристика 
свиты впервые дана в работе Т. Спрингис (1974), в которой в составе 
свиты выделены две пачки — межмальокая и блиденская. В настоя
щей статье объем адзеской овиты несколько сокращен и она в связи 
с выделением 'блиденекой пачки в  качестве самостоятельной свиты 
принимается равной межмальской пачке. Свита сложена переслаива
нием зеленовато-серых мергелей и органо-генно-детритовых известня
ков. Д ля  свиты характерны маломощные (1 — 10 см) прослойки мета- 
бентонитоподобной глины и четкая горизонтальнослоистая текстура 
пород.

Палеонтологическая (характеристика овиты нечеткая, к  ней приуро
чены в основном унаследованные от ниж ележащ их отложений виды 
A saphus  (Neoas.) ludibundus  Törnq., Lonchodomas rostratus  (S ars) ,  
Steuslo ffia  eostata  (Linn.), Euprim ites locknensis (Thorsl.), Tallinnopsis  
iewica Neck. Возраст свиты по- положению в  разрезе условно опре
делен как идавереско—кейлаский. Нижняя граница адзеской свиты 
четкая, устанавливается по смене волнисто-слоистых известняков чет
кими переслаиваниями мергелей и известняков. Верхняя граница про
водится в подошве выш ележащих зеленовато-серых мергелей блидне- 
ской свиты. Мощность свиты изменяется от 2,9 м (скв. Пилтене-30) 
до 15 ж (скв. Приекуле-11).

Б л и д е и  с к а я  с в и т а  первоначально выделена .'Р. Мяннилем (1963) 
как блиденские слои. Свита развита только в пределах Елгавского 
прогиба. Стратотип свиты вскрыт скв. Блидене в интервале 892— 
895 м. Сложена однородным зеленовато-серыми мергелями, содерж а
щими Onniella blidenensis  Hints, Flexicalymene jem tlandica  Thorsl., 
Parapyxion obesum  Thorsl., Sigm obolbina camarota  Jaan.,  Primitiella



ansiensis  Gail., Kinnekullea hesslandi  Henn., Klimphores m inim us  
(S a r v ) .

Возраст овиты — предположительно кейлаский, возможно оандуский 
(Пашкевичюс, 1973). Н ижняя граница приурочена к  переходу переслаи
вания известняков и мергелей в зеленовато-серые мергели, верхняя 
обозначена сменой последних черными аргиллитами вышележащей мос- 
сенокой свиты. Мощность свиты изменется от 1 ж (скв. Вергале-46) 
до 4 ж (скв. Скрунда П-28).

М о с с е н с к а я  с в и т а  впервые выделена на территории Швеции 
(Skoglund, 1963). К ак в стратотипе, так и в  Елгавоком прогибе свита 
состоит из двух пачек: из пачки «черных аргиллитов» и приекульской 
пачки мергелей.

П а ч к а  ч е р н ы х  а р г и л л и т о в  представлена темно-серыми, 
почти черными карбонатными аргиллитами с тонкослоистой текстурой. 
Аргиллиты обогащены органическим веществом. Средняя мощность 
пачки — 3 ж.

П р и е к у л ь с к а я  п а ч к а  выделена Р. Ульст в разрезе окв. Прие- 
куле-20, на глубине 1412— 1416 ж. Раньше (Ульст, 1972) эта пачка 
включалась в состав сландромской (теперь воореской) свиты. В мос- 
сенскую свиту отложения пачки впервые были включены Р. М. Мян- 
нилем, JI. Хинтс и JI. Пылма (1968). Приекульская пачка сложена 
зеленовато-серыми мергелями, глинистыми, содержащими прослои 
глинистых детритовых известняков. На основании присутствия в этих 
отложениях граптолита Dicranograptus clingani Carr, пачка отнесена 
к среднему ордовику. Приекульские мергели связаны постепенным 
переходом с ниж ележащ ей пачкой черных аргиллитов.

В моосенской свите встречаются в основном «транзитные» виды 
Flexicalymene jem tlandica  Thorsl., Parapyxion subova tum  Thorsl., Sig-  
mobolbina camarota  Jaan .,  Primitie lla ansiensis  Gail. Возраст свиты 
условен и принимается как оандуско-раквереский. Границы свиты 
обычно четкие: ниж няя проводится в основании пачки «черных аргил
литов», верхняя — в кровле зеленовато-серых мергелей, сменяющихся 
вверх по разрезу известняками воореской овиты. Свита венчает сред
ний отдел ордовика в Елгавском прогибе. Мощность ее достигает 
11 ж (скв. Приекуле-16).

Верхнеордовикские отложения данной территории, охватывающие 
набалаский, вормсиский, пиргуский и поркуниский горизонты, подраз
делены на восемь свит: воорескую, фякаскую, юнеторпскую, елгав- 
скую, паровейскую, куйлискую, кулдигскую и салдусскую. Возраст 
двух нижних из них позднекарадокский, остальных — ашгиллский.

Верхнеордовикокие отложения достигают наибольшей мощности в 
центральной и восточной части рассматриваемой территории (скв. Бал- 
доне — 85 ж, а в скв. Цирулиши доходят до 95 ж). На северо-западе 
мощность верхнеордовикских образований заметно сокращается (скв. 
Овиши — 10 ж) за  счет отсутствия отдельных частей разреза.

Верхний ордовик Елгавского прогиба начинается воореской свитой.
В о о р е с к а я  с в и т а  (Мянниль, Рыымусокс, 1981) охватывает отло

жения, отнесенные раньше в Прибалтике в сландромскую свиту. В ее 
составе скрундская, паэкнаская, сауньяская и дзербенская пачки.

С к р у н д с к а я  п а ч к а  выделена Р. Ульст в 1972 году в разрезе 
окв. Скрунда. Она распространена на юго-западе Елгавского прогиба 
и сложена переслаиванием серых детритовых известняков и зеленовато- 
серых мергелей. Мощность пачки достигает 8,1 ж (скв. Скрунда).



П а э к н  а с к а я  п а ч к а  впервые установлена в Эстонии В. Яануссо- 
HoiM (1944). Позднее е е  объем уточнен Р. Мяннилем (1958). В Латвии 
пазкнаская пачка выделена Р. Ульст (1972) в составе серых тонко- 
и мелкозернистых, слабодетритовых комковатых известняков с про
слоями плотных афанитовых известняков и мергелей. Пачка характе
ризуется присутствием глауконита и наличием импрегнированных пи
ритом поверхностей размыва. П азкнаская пачка, очевидно, является 
возрастным аналогом скрундской пачки и замещает ее в пределах 
большей части Елгавского прогиба. Мощность пачки доходит до 16 ж 
(скв. Дзербене-100).

С а у н ь я с к а я  п а ч к а  в Латвии, как  и в стратотипической мест
ности, сложена светло-серыми афанитовыми плотными известняками 
с включениями тонкозернистого пирита. ^Мощность сауньяских извест
няков колеблется в значительных пределах — от 0,4 ж (скв. Стайцеле) 
до 12,5 м (скв. Тауркалне). В ряде скважин Западной (Павилоста, 
Бернаты, Скрунда) и Центральной Латвии (Таурупе) пачка отсут
ствует, что наряду с наличием в кровле и подошве пачки импрегниро
ванных пиритом поверхностей размыва свидетельствует о существо
вании стратиграфических перерывов.

Д з е р б е н с к а я  п а ч к а  выделена Р. Мяннилем в разрезе скв. 
Дзербене в 1974 году. П ачка представлена светло-серыми афанитовыми 
известняками. Распространение пачки ограничено центральными райо
нами республики. Дзербенская пачка по возрасту соответствует части 
паэкнаокой. Мощность пачки около 12 ж (скв. Дзербене).

Воореская свита на западе Латвии охарактеризована Flexicalymene  
jem tlandica  Thorsl., Tretaspis selicornis (H is .) , Sigm obolbina camarota  
Jaan.,  Uhakiella m agnified  Sarv, Piretella acmaea  Õpik, Grammolo- 
matella  vestrogothica  Henn., свидетельствующими о грубом соответ
ствии характерзуемых отложений Латвии сландромской свите Швеции. 
Объем воореской свиты в Елгавском прогибе отвечает только наба- 
лаокому горизонту; на востоке, где в состав свиты входят и известняки 
раквереокого возраста, объем ее больше. Мощность свиты в Елгавском 
прогибе колеблется от 3 ж (скв. Вергале-46) до 14 ж (скв. Циру- 
лиш и ).

Ф я к а с к а я  с в и т а  установлена на территории Швеции В. Я анус- 
сон ом (1963). В Латвии свита представлена темно-серыми, почти чер
ными карбонатными аргиллитами с тонкослоистой текстурой. Свита 
содержит Dicellograptus  of. pumilus  Lapw., Orthograptus  cf. quadrimu- 
cronatus (Hall.) ,  Rectograptus calcaratus (Lapw.), позволяющие корре
лировать эти отложения с зоной Pleurograptus linearis верхнего кара- 
дока. Кроме того в свите установлен Tretaspis seticornis (His.), Para- 
pyxion subovatum  (Thorsl.), Primitiella ansiensis  Gail., Grammolomatella  
vestrogothica  Henn. Границы фякаской свиты четкие, проводятся в 
кровле и подошве пачки черных и темно-серых аргиллитов. Мощность 
свиты изменяется от 0,8 ж (скв. Пилтене-32) до 6 ж (скв. Бернаты).

Ю н с т о р  н е к а я  с в и т а  в Елгавском прогибе перекрывает фяка- 
скую. Свита установлена В. Яануссоном (1963) в Швеции. Юнсторп- 
ские отложения на территории Латвии выделялись в разных объемах: 
Р. Ульст и Л. Гайлите (1970) включили в .свиту биржайскую, паровей- 
скую и куйлискую пачки, в то время ка к  Р. Мянниль, Л. Пылма, 
Л. Хинтс (1968) юнсторпскую свиту приняли за биржайскую пачку. 
Согласно решению верхнепротерозойско-силурийской секции П рибал
тийской РМ СК, 'В настоящее время принят второй вариант объема.



Овита представлена в нижней части красновато-коричневыми глини
стыми известняками с прослоями зеленовато-серого глинистого извест
няка в основании, а в верхней — красновато-коричневыми в различной 
степени глинистыми мергелями. В отложениях овиты найдены Tr etas pis 
latil imbus  Linn., T. granula ta  Wahl., D indym ene longicaudata  Kielan, 
Leperdiiella globosa  Sarv, Grammolom atella  vestrogothica  Henn., на 
основании которых свита относится к  нижней половине пиргуекого 
горизонта. Мощность ее изменяется от 3,4 ж (скв. Вентопилс) до 19 ж 
(скв. Стури). Достаточно четкие границы свиты определяются по смене 
окраски пород. Н ижняя граница совпадает с основанием пиргуекого 
горизонта. Не исключена возможность, что в центральных районах 
Латвии юееторпская свита частично замещается елгавекой.

Е л г а в с к а я  с в и т а  первоначально была выделена Р. Ульст на 
основании изучения стратотипического разреза  в скв. Добеле-92 в ши
роком понимании. В этом разрезе, в интервале между кровлей юнсторп- 
ской (s. sir.) и подошвой паровейской (s. str.) свит, Р. Ульст выделила 
три пачки. Согласно решению Прибалтийского (межведомственного 
стратиграфического совещания (Вильнюс, май 1976), елгавская свита 
в данной статье принята в узком объеме, соответствующем объему 
нижней пачки. Елгавская свита сложена зеленовато-серыми мерге
лями, залегающими в стратотипическом разрезе (скв. Добеле-92) на 
глубине 1234— 1242 ж. Елгавская свита содержит комплекс органиче
ских остатков, близкий но составу к комплексу юнеторпской свиты. 
Возраст свиты — пиргуокий.

П а р о в  е й с к а я  с в и т а  выделена П. Лапинскасом (1968, 1970) со 
стратотипическим разрезом  в скв. Паровея, в интервале 795,9—775,6 ж. 
В составе свиты П. Лапинскасом выделены три пачки, позже назван
ные им (Лапинекас, 1976) гейджюнской, тульбинской и смильгяйской.

Г е й д ж ю н с к а я  п а ч к а  представлена светлыми буровато-серыми 
афанитовыми известняками. Мощность их невелика и изменяется в 
Елгавском прогибе от 1 ж (скв. Бернаты- Р-7) до 6 ж (скв. Блидене).

Г у л  ь б  и и с к а  я п а ч к а  сложена зеленовато-серыми и красновато- 
коричневыми мергелями мощностью от 0,6 ж (скв. Холдре) до 7 ж (скв. 
Дзербене-100).

С м и л ь г я й с к а я  п а ч к а  заверш ает разрез паровейской свиты. 
Она слагается светлыми буровато-серыми афанитовыми известняками 
с неровными бугристыми поверхностями напластования, мощностью до 
31 ж (скв. Олайне).

Мощность свиты колеблется в значительных пределах: от 2 ж 
(скв. М ежмали) до 38,5 ж (скв. Олайне). Свита широко развита 
в пределах западной части Прибалтики; она отсутствует, как 
и елгавская свита, на крайнем северо-западе Латвии (скв. Адзе, Пил- 
тене-1, Вергале-46), а также в прилегающих к территории юго-запад
ных районах Эстонии (Мянниль, Пылма, Хинтс, 1968). Свита плохо 
охарактеризована фауной, и ее возраст определяется по положению 
в разрезе как соответствующий части верхней половины пиргуекого 
горизонта. Граница свиты литологически четкая и приурочена к пере
ходам ниже- и выш ележащ их мергелей в афинитовые известняки.

К у й л и с  к а я  с в и т а  перекрывает в Елгавском прогибе паровей- 
ские афанитовые известняки. Свита выделена Р. Ульст и Л. Гайлите 
в 1970 г. в разрезе  скв. Куйли в качестве пачки. В 1974 г. пачка была 
переведена в ранг свиты. Стратотипом овиты считается разрез  скв. 
Куйли в интервале 950,5—954,4 ж. Свита представлена красновато



коричневыми и зеленовато-серыми мергелями, близкими по облику 
к мергелям юнсторпской и елгавской овит. Охарактеризована присут
ствием Tretaspis latilimba  Linn., D indym ene longicaudata  Kielan, 
Leperditella globosa  Sarv, Uhakiella magnified  Sarv, позволяющими 
относить куйлискую свиту к пиргускому горизонту. Н ижняя граница 
свиты проводится в основании толщи мергелей, сменяющих в разрезе 
афанитовые известняки паровейской овиты, верхняя устанавливается 
по омене краеноцветной окраски пород сероцветной и по увеличению 
карбонатности пород. Верхняя граница маркируется поверхностью р аз 
мыва и имеет возрастное значение, совпадая, вероятно, с границей 
пиргуского и поркуниского горизонтов. Мощность свиты колеблется 
от 2 ж (скв. Кандава-25) до 10 ж (скв. Балдоне-80) и увеличивается 
закономерно в восточном направлении.

К у л д и г с к а я  с в и т а  выделена первоначально Р. Ульст и Л. Гай- 
лите в 1966 г. в качестве пачки. Название впервые опубликовано 
И. Пашкевичюсом (1968) в сочетании «кулдигские мергели». В 1972 г. 
Р. Ульст определила ранг этого подразделения как  свиту. Стратоти
пическим разрезом кулдигской свиты является разрез скв. М ежмали 
в интервале 900—916 ж. Свита состоит из двух пачек: нижней — бер- 
натской и верхней — эдольской (Ульст, 1972).

Б е р н  а т  с к а я  п а ч к а  представлена серыми, глинистыми органо- 
генно-детритовыми известняками. Стратотипический разрез — скв. Бер- 
наты, интервал 1026— 1032 ж. В районах Центральной Латвии пачка 
отсутствует (скв. Скрунда, Кроньауце, Инчукалнс-1). Мощность ее 
обычно колеблется от 2 ж (скв. И рлава) до 8 ж (скв. Снепеле-90).

Э д  о л ь  с к а я  п а ч к а  слагает большую часть кулдигской свиты и 
развита повсеместно. Пачка выделена Р. Ульст (1972) :в разрезе скв. 
Эдоле-60, в интервале 829— 842 ж. П ачка сложена переслаивающимися 
серыми мергелями и органогенно-детритовыми и биоморфными извест 
няками, с примесью алеврита на поверхностях напластования. М ощ
ность меняется от 3,5 ж (скв. Балдоне-80) до  22 ж (скв. Рагациемс).

К кулдигской свите приурочен богатый комплекс фауны, включающий 
Parulrichia norvegica  Henn., Bollia m ezm alensis  Gail., В. m ezvagarensis  
Gail., Aechm ina ciecerensis  Gail., D alm anitina  mucronata  (B rongn.),  
Brongniartella  p la tynota  (Dalm.), D almanella  testudinaria  (Dalm.). 
Эта фауна обосновывает принадлежность кулдигской свиты к порку- 
ниокому горизонту. Н ижняя граница свиты проводится по смене крас
новато-коричневых мергелей с серыми известняками, верхняя — по 
подошве вышележащей еалдуеской свиты.

С а л д у с с к а я  с в и т а  венчает отложения верхнего ордовика 
Елгавского прогиба. Это подразделение выделено Р. Ульст и Л. Гай- 
лите (1970) в качестве пачки в разрезах скважин Салдусского подня
тия. Позднее Р. Ульст (1972) предложила рассматривать салдусские 
отложения как свиту.

Стратотипом свиты считается скв. Циецере в интервале 886—892,5 ж. 
Свита объединяет две пачки: пилтенскую и броценскую.

П и л т е н с к а я  п а ч к а  выделена Р. Ульст и JI. Гайлите (1970) в 
пределах Кулдигского и Пилтенского поднятий. Стратотипическим 
является разрез скв. Пилтене-1 в интервале 1005,5— 1013,4 ж. Пачка 
представлена светло-серыми обломочными, оолитовыми и песчанистыми 
известняками. Мощность колеблется в значительных пределах — от 
0,6 ж (скв. Вентопилс) до 13,5 ж (скв. Талсы).

Б р о ц е н о к  а я п а ч к а  латерально в различной степени замещает



по площади пилтенскую. Установлена Р. Ульст в разрезе скв. Куйли, 
на глубине 938—941 м. Пачка сложена серыми глинистыми органо
генно-обломочными известняками и мергелями, реже алевролитами. 
Д ля  этих отложений характерны трещины усыхания, знаки ряби и 
следы подводного оползания. В броценекой пачке найдены трилобиты
D. mucronata  Brongn., остракоды Bollia m ezm alensis  Gail, и В. m ezva-  
garensis  Gail., определяющие поркунский возраст пород. Нижняя гра
ница пачки скользящая, )верхняя охарактеризована ниже, при описании 
границ салдуоской свиты.

Мощность броценекой пачки обычно не превышает 2,5—5 м (скв. 
Циецере, Блидене, С тури).

Границы салдуоской свиты приурочены к поверхностям размыва. 
Нижняя граница устанавливается по смене глинистых известняков и 
мергелей нижележащей кулдигокой свиты известняками, верхняя — по 
переходу органогенно-обломочных песчанистых известняков салдуоской 
свиты в афанитовые комковатые известняки стуриской пачки силура.

Охарактеризованные лито стратиграфические подразделения ордовика 
Елгавского прогиба прослеживаются также на территории Западной 
Литвы и Северо-Восточной Польши (Лапинскас, 1968, 1970). Четкие 
представления об объеме и о границах этих подразделений, а также 
о характере слагающих их пород будут иметь несомненную ценность 
при корреляции ордовикских отложений западного и восточного фа- 
циальных регионов.
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JELGAVA NÕO ORDOVIITSIUMI SETETE  
LITOSTRATI GRAAFI LINE SKEEM

R. ULST, L. GAILITE, T. SPRING IS

Resüm ee

Esita takse  Je lgava  nõo kui Baltikumi ordoviitsiumi setete kõige tä iu s 
likuma esinemise ala l i tostra tig raafil ise  liigestuse skeem. E ra lda takse  
17 kihistut ja  22 kihistikku ning  an takse  nende lühike litoloogiline 
ja  faunistlik  iseloomustus.

LITHOSTRATI GRAPH IC S U B D I V I S I O N  OF THE S U B S U R F A C E  
ORDOVICIAN ROCKS OF THE JELGAVA D E P R E S S IO N

R. ULST, L. GAILITE, T. SPRING IS

S u m m a ry

The sequence of the Ordovician rocks of the Je lgava  Depression 
(mainly w estern  Latvia and western  Lithuania) is considered the most 
complete section of th is  system in the E ast  Baltic  area. The maximum 
thickness of the Ordovician deposits in the depression in the Skrunda 
boring is 249,5 m.

The sequence is subdivided into 18 formations. Among of them, 22 
members are distinguished (see the table) . Most of the formations have 
their type sections s ituated  on the territo ry  of the depression, three of 
them (Mossen, Fjacka, and Jonstorp  formations) are Swedish, and two 
(K allavere and Voore formations) of North Estonian  origin.

The characteris tics  of each rock unit are given in the Russian  text, 
as well as their correlation with other E ast  Baltic rock units.

In the Lower Ordovician four formations (Kallavere, Zebre, Ciecere 
and  Baldone) are distinguished, the Trem adocian/A renigian boundary 
level lying inside the Zebre Form ation, on top of the Kumbri Member.



The A ren ig ian /L lanv irn ian  boundary  is considered to lie inside the 
Ciecere Formation, on top of the Kriukai Member. The top of the Lower 
Ordovician, according to the Baltic and Scandinavian  practice 
(— Kunda/Aseri boundary) lies inside the red limestone of the Ziemel 
Member of the Baldone Formation.

In the Middle Ordovician seven formations are defined (Baldone, 
S tirna, Taurupe, D reimana, Adze, Blidene, and Mossen form ations),  
the lowermost one (Baldone Form ation) including also some Lower 
Ordovician beds. The S tirna  Formation, consisting  of calcilutites, is 
correlated with the Seby Member of O land and belongs to the Lasna 
m agi Stage. D reim ana Form ation is considered to belong to the Kuk- 
ruse Stage, Blidene Form ation belongs tentatively  to the Keila, and 
Mossen Form ation to O andu and Rakvere stages. In some sections the 
T aurupe and D reim ana formations are not d istinguishable and the 
corresponding rocks are considered the Viesture Superformation. In the 
Mossen Form ation two members are distinguished: a lower one without 
any formal nam e («black shales») and an upper one, Priekule Member, 
consisting of g ray  clays and marls. In the Upper Ordovician part of 
the sequence, eight formations (Voore, Fjacka, Jonstorp , Je lgava , Paro- 
veja, Kuili, Kuldiga, and Saldus formations) are distinguished. In the 
Voore Form ation which, in the Je lgava  depression, corresponds only 
to the N abala  S tage, four members are distinguished; three of them 
(Paekna, Skrunda and Dzerbene) corresponding to the Lower N abala 
Substage, while the Upper N abala S ubstage is represented  only by a 
single member (S aun ja  M ember). The Vorm sian F jacka Form ation 
and the lowermost P irg u an  Jonstorp  Form ation are considered represen
tatives of the Swedish sequence in the E as t  Baltic area, at the same 
time as the following three formations of P irg u an  age (Jelgava, Paro- 
veja and Kuili formations) are limited to the central and eastern  parts  
of the depression, only. The Parove ja  Formation, according to Lapinskas 
(1976), is subdivided into three members (Geidze, Gulbine and Smil- 
ga i) ,  the lower and upper ones of them consisting of calcilutites only. 
The Kuldiga Formation, consisting  of Bernate  and Edole members, 
corresponds well to the Swedish D alm anitina  Beds and is considered 
E ar ly  Porkunian. The Late P orkunian  Saldus Form ation is represented 
by P iltene and Brocena members, consisting  mainly of olithic and 
calcarenitic  limestones.

A ll-U n io n  R esearch In s t i tu te  o f M arine G eology an d  G eophysics



ЛИТОСТРАТИГРАФИЯ о р д о в и к с к и х  ОТЛОЖЕНИЙ 
СРЕДНЕ-ЛИТОВСКОГО ПРОГИБА

Е. М. Лашков, И. Ю. Пашкевичюс, Н. В. Сидаравичене

Средне-Литовский прогиб (Раэкехчсшэ, 1958)— крупная палеотекто- 
ническая структура восточной части ордовикского эпиконтинентального 
бассейна (рис. 1). Он расположен на территории Средней и Восточной 
Литвы, Восточной Латвии и Северо-Западной Белоруссии. В пределах 
прогиба отложения ордовика вскрыты 'более чем 80 скважинами и 
представлены преимущественно сероцветной глинисто-карбонатной тол
щей, залегающей под образованиями силура (на большей части про
гиба), девона и антропогена (в восточных и юго-восточных краевых 
частях прогиба). Наиболее полные разрезы ордовика вскрыты в осе
вой части прогиба скважинами Сведасай, Буткунай, Лудза и др., где 
их мощность достигает 239,5 м. В юго-восточной бортовой части про
гиба отсутствуют отложения нижнего (скв. Акмяне, Суходолы) и час
тично среднего (скв. Вилькишкяй, Вильнюс) ордовика, а мощность 
имеющихся отложений составляет всего лишь несколько десятков мет
ров.

Стратиграфические исследования отложений ордовика Средне-Литов
ского прогиба до сих пор сводились, в  основном, к выделению гори
зонтов н а  основании изучения фауны, к  выявлению общих закономер
ностей изменения фаций и истории геологчеекого развития бассейна. 
Эти вопросы рассмотрены в  работах Т. Н. Алиховой (Алихова и др., 
1954; Алихова, 1960), И. Ю. Пашкевичюса (1958, 1961, 1963; 1973; 
РаэкеуШиБ, 1957, 1960), В. А. Коркутпса (1963, 1968, 1971), В. Ю. Са- 
ладжю са (1966, 1970), Н. В. Сидаравичене (1972, 1973, 1975),
Р. М. Мянниля (1966, Мянниль и др., 1968), Л. К. Гайлите (1968, 1973), 
Р. Ж . Ульст и Л. К. Гайлите (1968, 1972) и др.

Отложения ордовика Средне-Литовского прогиба по сравнению с дру
гими районами Прибалтийского региона характеризуются рядом спе
цифических литологических признаков (повышенной глинистостью, менее 
развитыми водорослевыми известняками,наличием известняков с фауной 
Но1огкупсНиБ и др.), наиболее четко проявляющихся в идавере-порку- 
ниском горизонтах. На современном этапе ведения геологоразведочных 
работ возникает необходимость детального литостратиграфического 
расчленения ордовикских отложений, определения закономерностей 
площадного распространения литологических тел, прослеживания мар
кирующих комплексов или уровней. Литостратиграфия верхнего ордо
вика Средне-Литовского прогиба разрабатывалась  П. П. Лапкнскасом 
(1967, 1970), всего разреза — Е. М. Лашковым (1968, Коркутис и др., 
1972), Р. Ж. Ульст и Л. К. Гайлите (1972).



С 1973 года авторы данной статьи совместно со стратиграфами 
Латвии и Эстонии продолжали работу по составлению литостратигра- 
фических схем ордовика Прибалтики в составе рабочей группы П ри
балтийского PtMOK (под руководством Р. М. Мянниля. Проект предла
гаемой схемы обсуждался « а  заседаниях секции венд— силур П рибал
тийского РМ С К  в Риге (1974 г . ) , Таллине (1975 г.) и Вильнюсе (1976 г.).

Выделение литостратиграфичеоких подразделений в предлагаемой 
схеме основано, в (первую очередь, на вещественном составе отложений.

Выделены карбонатные, мергелисто-карбонатные, карбонатно-мерге
листые, мергелистые и терригенные свиты или пачки. Кроме того учи
тывались текстурные и структурные особенности пород, их цвет, нали
чие аутигенных минералов, фауна.

Авторы благодарны Р. М. Мяннилю, Р. Ж . Ульст, П. П. Лалинскасу, 
Л. К. Гайлите, 3. Б. Чехавичюсу, В. Ф. С акалауекасу за  ценные сове
ты и предоставленный материал.

Салантайская пачка

Салантайская пачка выделена В. А. Коркутисом (1971) в разрезе 
скважины Салантай-1 (Западная  Л итва).  В Средне-Литовском прогибе 
отложения пачки со стратиграфическим несогласием залегают на квар
цевых песчаниках кембрия и перекрываются глауконитовыми песча
никами и песками латорпского горизонта (рис. 2). Салантайская пачка 
сложена серыми, темно-серыми и розовато-серыми мелко- и среднезер
нистыми кварцевыми песчаниками, иногда содержащими прослои тем
но-серых аргиллитов и алевролитов (скважины Лудза, Сведасай). 
Отложения развиты неповсеместно. М аксимальная мощность их 0,7 м. 
На кривых кажущегося электрического сопротивления (КС) отложения 
салантайской пачки из-за малой мощности не выделяются. В отложе
ниях пачки часто встречается фауна беззамковых брахиолод Obolus 
a. apollinis (Eiehw.), О. apollinis cf. m axim us  Mickw., свидетельствую
щая об их пакерортском возрасте.

Леэтсеская свита

Выделена в Северной Эстонии и согласно схеме А. К. Рыымусокса 
1956 г. по объему соответствует леэтсескому горизонту. В Средне-Литов
ском прогибе леэтсеская свита сложена зелеными, серовато-зелеными 
глауконитовыми, кварцево-глауконитовыми песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами, мергелями и зернистыми глауконитсодержащими доло
митами (рис. 2, 3). В разрезах  выделяется от одного до трех ритмов 
седиментации, в которых терригенные компоненты слагают нижнюю 
часть ритма, карбонатные — верхнюю. Границы /между ритмами неров
ные, резкие с  признаками размыва. Верхняя граница свиты резкая, 
часто представляет собой поверхность седиментационного перерыва, 
импрегнированную гидроокислами железа. Мощность отложений свиты 
до 1 м. На кривых КС отложения леэтсеской овиты так же, как и 
салантайской пачки, из-за малой мощности не выделяются. Однако они 
очень четко выражены на кривых естественной радиоактивности (ГК) 
в виде сильного положительного пика. Фауна в отложениях леэтсеской 
свиты скудная. В глауконитсодержащем доломите установлена 
Schizam bon esthoniae  Wale., Obolus sp.



Драсейкская свита

Выделяется ©первые. Стратотипический раэрез вскрыт скважиной 
Буткунай б интервале 739,35—745,6 м. Овита сложена преимущественно 
красноцветными карбонатно-глинистыми отложениями и подразде
ляется на три пачки: армейскую, мядейкокую, спальвишкскую.

А р м о н е к а я  п а ч к а *  представлена красными органогенно-детри- 
тавыми глинистыми известняками и доломитами, содержащими много
численные поверхности седиментационных перерывов, имшрепнировин
ные гидроокислами железа. Верхняя граница пачки резкая. Мощность 
отложений до 1,3 м.

М я д е й н е к а я  п а ч к а  сложена красными и зелеными аргилли
тами, мергелями, зернистыми доломитами, реже доломитизированными 
шламовыми, органогенно-детритовыми глинистыми известняками р аз 
личной окраски. Слоистость волнистая, волнисто-полосчатая, горизон
тальная. Реже отмечаются поверхности седиментационных перерывов, 
импрегнированные гидроокислами железа. Верхняя граница пачки по
степенная. Мощность отложений до 5 м.

С п а л ь в  и ш к  с к а я п а ч к а  представлена красными и серыми 
органогенно-детритовыми и шламовыми глинистыми известняками, 
часто доломитизированными и доломитами с подчиненной ролью мер
гелей. Слоистость волнистая. Отмечаются поверхности седиментацион
ных перерывов. Верхняя граница резкая. Мощность отложений до
4,4 м.

Мощность отложений драсейкской овиты возрастает с востока на 
запад, где достигает 9,5 м. В западном направлении увеличивается 
глинистость разреза, реже отмечаются поверхности седиментационных 
перерывов. На юго-восточном склоне Средне-Литовского прогиба красно
цветные отложения драсейской свиты фациально замещаются серо
цветными карбонатно-мергелистыми отложениями, стратиграфия кото
рых недостаточно изучена. На кривых КС отложения драсейкской 
свиты характеризуются низкими значениями кажущ ихся электрических 
сопротивлений, за исключением армонокой пачки, выраженной в виде 
резкого высокого пика. Драсейкская свита относится к волховскому 
горизонту. Это доказывается находками Ranorthis carinata  Rub., 
Plectelia uncinata  Lam., Dideroceras popovkense  Bal., Ogmoopsis bocki 
Opik, Tallinnellina primaria  (õp ik ) .  Остатки этих видов, однако, 
приурочены к мядейкской и спальвишкекой пачкам. Армонская пачка 
фаунистически не охарактеризована. По литологическим признакам 
пачка имеет сходство с отложениями Южной Эстонии и Северной Л а т 
вии, относимыми к латорпекому горизонту.

Бичюнская свита

Выделяется впервые. Стратотипический разрез вскрыт скважиной 
Буткунай в интервале глубин 737,9—739,35 м. Свита сложена преиму
щественно сероцветными мергелисто-карбонатными отложениями. Она 
подразделяется на три пачки: гиндвильскую, миконскую и обяльскую.

Г и н д в и л ь с к а я  п а ч к а  сложена серыми и зеленовато-серыми 
органогенно-детритовыми и микрозернистыми глауконитсодержащими

* И нтервалы  глубин вскры тия пачек в стратотических р азрезах  указаны  на рис. 2, 
3 и 4.



известняками, часто доломитизированными, доломитами и мергелями. 
Слоистость волнистая, волнисто-полосчатая и горизонтальная. Верхняя 
граница резкая. Мощность отложений до 1,0 м.

М и  к о н - с к а  я п а ч к а  сложена красно- и пестроцветными органо- 
генно-детритовыми известняками и мергелями. Слоистость волнистая. 
Часто встречаются поверхности седиментационных перерывов, импрег- 
нированные гидроокислами железа. Верхняя граница резкая, с призна
ками перерыва. Мощность отложений до 2,6 м.

О б я л ь с к а я  п а ч к а  по литологическому составу сходна с гинд- 
вильской пачкой. Характерна более темная (до черной) окраска мер
гелей. Верхняя граница пачки резкая. Мощность отложений до 0,9 м.

Мощность бичюнской свиты, также нак  и драсейкской, увеличивается 
с востока на запад и достигает 2,8 м. В этом же направлении увели
чивается глинистость разреза. На юго-восточном склоне Средне-Литов
ского прогиба стратиграфия свиты, представленной сероцветными мер
гелисто-карбонатными отложениями, изучена недостаточно. На кри
вой КС отложения бичюнокой свиты характеризуются непостоянством 
кажущегося электрического сопротивления. Бичюнская свита отно
сится к жундаскому горизонту. В миконской и обяльокой пачках этой 
свиты найдены Asaphus  cf. raniceps  Dalm., Suecoceras recurvum  (Holm),

Рис. 1. С хема мощностей и распространения отлож ений ордовика С редне-Л итовского
прогиба.

1 — изопахиты отлож ений; 2 . изопахиты  отлож ений в районах постседимента- 
ционного разм ы ва; 3 — граница современного распространения отлож ений; 4 ■— вос
точная граница распространения: а —  красноцветны ех отлож ений нижнего ордовика; 
б — черных аргиллитов моссенской свиты среднего ордовика; в — черных аргиллитов 
фякской свиты верхнего ордовика; г — красноцветны х отлож ений пиргуского гори
зонта; 5 — скваж и на; в числителе ее номер, в знам енателе мощность отлож ений 
ордовика; названия скваж ины : 1 — Б алтинава-17 ; 2 — Л удза-15 ; 3 — А таш иена-9; 
4 —  П лявиняс, 5 — Б ауска; 6 — Крю кай-146; 7 — П аровея-9; 8 —  Вышки-25; 9 — 
Буткунай-241; 10 — М еж циемс; 11 — Д аугавпилс; 12 —  Стачю най-8; 13 — Л игу- 
май-46; 14 — П аэж еряй-222; 15 — Д рисса; 16 — Романиш кес-54; 17 —  С ведасай-252;
18 — Д руш кяй-324; 19 — Б р аслав ; 20 — К рдж анте-26; 21 — К рякянава-7 ; 22 —- 
К ункояй-12; 23 — Видзы; 24 — Твярячю с-ЗЗб; 25 — Л ядай-179; 26 — Укмярге-10; 
27 —  Л яляй-282; 28 — Ш вянченис; 29 — М аж осес Л апес-106; 30 — Ю рбаркас-36; 
31 — С уткай-86; 32 — Ш акяй-42; 33 — В ирбалиш кис-434; 34 — П аукщ яй-192; 
35 — К упа; 36 —  К удиркос Н ауместис-43; 37 — Н естер о во й ; 38 — Гусев-2; 39 — 
С аснава-6; 40 — ГТренай; 41 — К ауно Воке-1; 42 — Н естаниш кес; 43 —  Королевцы-9; 
44 — Ж одиш ки-6; 45 ■— П аявонис-31; 46 — К алвария-2 ; 47 — Таученис-49; 48 — 
Вилькиш кяй-68; 49 — Суходолы-66; 50 — Рудиш ки (П о гу л я н к а )-69; 51 — Акмя-

нине-71 а; 52 — С кердзимай-70; 53 — Виш титис-17; 54 —  Илгай-54.
Рис. 2. К орреляционная схема нижне- и среднеордовикских отлож ений С редне-Л и тов

ского прогиба.
1 — песчаники кварцевы е; 2 — песчаники глауконитовы е, кварцево-глауконитовы е; 
3 — аргиллиты ; 4 — м етабентониты ; 5 —  мергели; 6 — глинистые мегели; 7 — м ер
гели с органогенным детритом; 8 — известняки органогенно-обломочные, алеври- 
тистые; 9 — известняки оолитовые; 10 — известняки биоморфные и мергели со скоп
лениями фауны ; 11 — известняки органогенно-детритовы е; 12 — известняки
микрозернистые с примесью органогенного детрита (10— 50 % ); 13 — известняки 
микрозернистые; 14 — известняки аф анитовы е с примесью органогенного детрита 
(10— 5 0 % ); 15 — известняки афанитовы е; 16 — доломиты  с реликтовой органогенно- 
детритовой структурой; 17 —  доломиты  зернистые; 18 — волнистослоистые текстуры;
19 — волнистополосчатые слоистые текстуры; 20 — горизонтальнослоисты е текстуры; 
21 — поверхности седиментационны х перерывов, импрегнированны е гидроокислами 
ж елеза; 22 — поверхности седиментационных перерывов, импрегнированные тонко- 
дисперным пиритом; 23 — стратиграф ические перерывы; 24 — красноцветы; 25 — 
глауконит; 26 — тонкодисперсный пирит; 27 —  гипс; 28 — кривая каж ущ егося

электрического сопротивления (зонд №  2 МО, 25 А).
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Рис. 3. К орреляционная схема ниж неордовикских и нижней части среднеордовикских
(азериский горизонт) отлож ений.

У словные обозначения см. рис. 2.



Pinnatulites  procera  (Kumm.), Uhakiella cicatiosa Sarv. Гиндвильская 
пачка фаунистически не охарактеризована и отнесена к  кундаскому 
горизонту условно.

Рокишкская свита

Выделяется впервые. Стратотипический разрез вскрыт скважиной 
Буткунай в интервале 732,4—737,9 м. Свита существенно карбонат
ного состава и подразделяется на две пачки: ю оду покую и вайдлен- 
скую.

Ю о д у п с к а я  п а ч к а  состоит из красно- и сероцветных органо- 
генно-детритовых известняков, содержащих (маломощные (от несколь
ких миллиметров до 1— 1,5 сантиметров) прослои мергелей. Слоистость 
волнистая. Часто наблюдаются поверхности седиментационных переры
вов, импрегнированные гидроокислами железа. Верхняя граница пачки 
постепенная. Мощность отложений до 4,9 м. Юодупская пачка отно
сится к кундаскому горизонту. Она содержит Orthambonites majuscula  
Rub., Dideroceras incognitum  (Schröd.), Paracyclendoceras cancelatum  
(Eichw.), M egistasp is  heros (Dalm.), Asaphus  cf. raniceps  Dalm., Didy-  
m ograptus  cf. acutus  Ekstr., Aulacopsis s im plex  (K rause) ,  Pinnatulites  
procera (Kumm.).

В а й д  л е н  с к а  я п а ч к а  сложена красными органогенно-детрито- 
выми известняками, содержащими бугристые поверхности седимента
ционных перерывов, импрегнированных гидроокислами железа. В верх
ней части пачки отмечаются волнистые прослои красных мергелей. 
Верхняя граница резкая. Мощность отложений до 4,1 м. Вайдленская 
пачка относится к азерискому горизонту. В ней найдены Orthoceras 
centrale His., N anno belemnitiforme  (Holm ), Cochlioceras avus  Eichw., 
A saphus p la tyurus  Ang., Illaenus  cf. sinuatus  Holm, Echinosphaeriles  
aurantium  inf rum  Heck., Piretella tridactyla  Jaan .

Мощность отложений рокишкской свиты достигает 9 м. Фациальный 
состав отложений изменяется о востока на запад, а на восточном 
склоне прогиба подчинен закономерностям, отмеченным для драсейк- 
ской и бичюнской свит. Наиболее далеко к востоку прослеживаются 
красноцветные отложения вайдленокой пачки. На кривых КС рокишк
ская свита вы раж ена повышением кажущихся электрических сопротив
лений, достигающих максимума на уровне отложений вайдленской 
пачки.

Даугавпилсская свита

Выделена Р. Ж . Ульет и Л. К. Гайлите (1970) с типовым разрезом 
в скважине Межциемс. Поскольку керн стратотипического разреза не 
сохранился, то пар астр атотипом здесь предлагается керн скважины 
Сведасай (интервал 667—694,4 м.), расположенной в 70 а  к юго- 
востоку от скважины Межциемс. Даугавпилсская свита сложена пре
имущественно мергелисто-карбонатными отложениями. Она подразде
ляется нами на четыре пачки: вижунокую, краштайскую, кряуноескую 
и сартайскую.

В и ж у  н е к а я  п а ч к а  представлена преимущественно серыми и 
зеленовато-серыми органогенно-детритовыми известняками и мерге
лями, иногда в той или иной мере пестроцветными. Слоистость вол
нистая, волнисто-полосчатая. Часто встречаются поверхности седимен-



тационных перерывов, импрегнироваиные гидроокислами железа. Верх
няя граница пачки постепенная и проводится по исчезновению пестро- 
цветности. Мощность отложений до 6,8 м.

К р а ш т а й с к у ю  п а ч к у  слагаю т серо- и серо-зеленые мергели 
и серые органогенно-детритовые известняки. В центральной части про
гиба мергели составляют 60—70% общей мощности пачки. Слоистость 
волнисто-полосчатая. Верхняя граница пачки постепенная, реже резкая 
с пиритизированной поверхностью перерыва. Мощность отложений до 
7,2 м.

Вижунская и краштайская пачки относятся к ласнамягискому и 
ухакускому горизонтам. В них установлены Platystrophia  biforata 
(Sch l.) , Christiania oblonga  (P and .) ,  Orthoceras regulare  Schl., Lituites  
lituus  Mont., Northoceras inf la tum  Troed., Paraceraurus exul (Beyr.), 
Illaenus in termedins  Holm. G lyptograptus dentatus  Schl., Euprim ites  
effusus  Jaan .,  Tallinnella angusta ta  (K rause),  Steuslo ffia  linnarssoni  
(Krause) и т. д.

К р я у н о с с к а я  п а ч к а  сложена серыми органогенно-детрито- 
выми известняками, содержащими маломощные прослои мергелей се
рого и темно-серого цвета. Известняки составляют 80-—90% общей 
мощности. Детрит известняков обычно черный, пиритизирован. Отме
чаются поверхности седиментационных перерывов, импрегнпрованные 
тонкодислерсным пиритом. Верхняя граница пачки резкая. Мощность 
отложений до 7,8 м.

С а р т а й с к а я  п а ч к а  представлена серыми органогенно-детри- 
товыми известняками и зеленовато-серыми мергелями. Известняки сос
тавляют 60—70% общей мощности. Слоистость волнисто-полосчатая, 
реже волнистая. В верхней части пачки встречаются маломощные (1— 
2 мм) прослои метабентонитов. Верхняя граница пачки резкая. М ощ 
ность отложения до 6,5 м.

Кряуносская и сартайская пачки относятся к кукрузескому горизонту. 
В них обнаружены Chasmops odini (Eichw.), Siphonotreta unguiculata  
(Eichw.), Platystrophia  d. dentata  Pand., Bicuspina dorsata  (His.), Oepi- 
kina d. dorsata  (Õpik), Bilobia m usca  (Õpik), Clitambonites Schm id ti  
(P ah l.) ,  Steuslo ffia  eostata  (Linn.) Uhakiella pseudopumila  Sid., Tallin
nella reticulata  Sarv, Severella  kuckersiana  (Bonn.) и др.

Общая мощность даугавпилсской свиты достигает 25 м. На западном 
и восточном склонах прогиба мощности уменьшаются. В юго-восточной 
бортовой части прогиба отложения свиты постепенно выклиниваются 
(скважины Вилькишкяй и Суходолы). На кривых КС даугавпилсская 
свита имеет вид широкого симметричного пика, с максимальными 
сопротивлениями в интервале отложений кряуносской пачки и более 
низкими на уровнях вижунской, краштайской и сартайской пачек. 
Кривая ГК маловыразительная.

Межциемская свита

Свита выделена Р. Ж . Ульст и Л. К. Гайлите (1970) в разрезе сква
жины Межциемс. В качестве парастратотипа здесь предлагается р а з 
рез, вскрытый скважиной Сведасай в интервале 619,4—667,0 м. Свита 
преимущественно карбонатно-мергелистого состава. Она подразделена 
на четыре пачки: швянтупокую, ауляльскую, вилучяйскую и лукштай- 
скую.

Ш в я н т у п с к а я  п а ч к а  сложена зеленовато-серыми мергелями



и серыми органогенно-детритовыми известняками. Соотношение ком
понентов на различных стратиграфических уровнях неодинаковое. 
В делом в пачке преобладают мергели (55—60% ). В ерхняя граница 
пачки постепенная. Мощность отложений до 16,8 м.

Решением Прибалтийского Межведомственного стратиграфического 
совещания (Вильнюс, май 1976 г.) швянтупская пачка отнесена к ида- 
верескому горизонту. Следует, однако, отметить, что на нижней гр а
нице этой пачки какое-либо заметное обновление фауны не установ
лено. В нижней части пачки встречены брахиоподы и остракоды, 
унаследованные из нижезалегающих кукрузеских отложений. Воз
можно, что эта часть пачки по возрасту соответствует нижнеидавере- 
ским отложениям Эстонии, фауна остракод которых, по сообщению 
Р. М. Мянниля, имеет сходство с кукрузеской. Обновление фауны 
фиксируется в средней части швянтупской пачки. Здесь появляются 
Orthisocrania p lanissim a  (Eichw.), Platystrophia  ehama  (Eichw.), P. I. 
lynx  (Eichw.), Paucicrura navis  (Õpik), Oepikina d. anijana  (Õpik), 
Sever ella severa  (S arv ) ,  Pedomphalella  egregia  (Sar v ) , Hesslandella  panis  
Schallr. и др. Этот уровень, видимо, является нижней границей верх
него (шундоровокого) подгоризонта идавереского горизонта.

А у л я л ь с к а я  п а ч к а  представлена детритовыми мергелями, со
держащими в нижней части маломощные прослои и стяжения органо- 
генно-детритовых известняков. Слоистость волнисто-полосчатая и го
ризонтальная. В низах пачки отмечаются прослои метабентонитов мощ 
ностью до 8 см (скважины Буткунай, Сведасай, Л ядай  и др.). Верхняя 
граница пачки постепенная. Мощность отложений до 15,1 м.

Ауляльская пачка относится, вероятно, целиком к йыхвискому гори
зонту. В ней определены Platystrophia I. lynx  Eichw., P. dentata denta- 
toides Orasp., Porambonites baueri Noetl., Leptaena rugosoides  Orasp., 
L. allika  Orasp., H enningsm oenia  gunnari  (Thorsl.), Bichilina prima  
Sarv, Pentagona pentagona  (Jaan .) .  Н аряду с  перечисленными видами 
остракод встречаются реликтовые виды ухакуско-кукрузеской фауны 
Laccochilina decumana  (Bonn.), Tallinnopsis perplana  (Neck.), Tallinnop- 
sis calkeri (Bonn.), которые позволяют отличить данную фауну от 
фауны кейлаского горизонта.

В и л у ч я й с к а я  п а ч к а  сложена серовато-зелеными глинистыми 
мергелями и известковистыми аргиллитами (глинами) массивной или 
слабо выраженной горизонтально-слоистой текстуры. Верхняя граница 
пачки постепенная. Мощность отложений до 20.4 м. Вилучяйская пачка 
относится к  кейласкому горизонту. В ней установлены остатки фауны: 
Platystrophia lynx  (Eichw.), P. lynx  attenuata  Alich., P. crassoplicata  
rava  Orasp., Horderleyella kegelensis  (Alich.), Actinom ena occidens 
Orasp., Leptaena rugosoides  Orasp., L. allika  Orasp., Sowerbyella  oepiki 
Rõõm., Neotsitrella longata  (S arv ) ,  Polyceratella spinosa  Sarv, Tallin
nopsis ovalis  Sarv, Pyxion  keilaensis  Sarv  и др.

Л у к ш т а й с к а я  п а ч к а  представлена серовато-зелеными мерге
лями, биоморфными и микрозернистыми известняками. Мощность 
прослоев известняков 0,5—4 см, мергелей 2— 12 см, слоистость гори
зонтальная. Редко отмечаются пиритизированные поверхности седи- 
ментационных перерывов. Верхняя граница пачки постепенная. М ощ
ность отложений достигает 4,6 м. Л укштайская пачка относится к 
оандускому горизонту. В ней обнаружены: Platystrophia crassoplicata  
rava  Orasp., Howellites wesenbergensis  (Alich.), Holtedahlina sakuensis  
Orasp., Rafinesquina  cf. oanduensis Orasp., Sowerbyella  tenera Rõõm.



и др. Остракоды лукштайокой пачки представлены видами оандуско- 
раквереского 'комплекса: Bolbina rakverensis  (Sarv),  Klimphores m in i
mus  (Sarv),  Pelecybolbina pelecyoides  Jaan.,  Sigm oopsis  granulata  
(Sarv),  Tvaerenella lõnga  (Sarv) и др. В отличие от фауны нижней 
части следующей воореской свиты (т. е. фауны раквереокото гори
зонта) здесь встречаются реликты и д а в ер е с ко -к е й л а ско й фауны 
Polyceratella aluverensis  Sarv, Tallinnopsis iewica  (Neck.), Tetradella  
consona Sarv.

Наибольшие мощности отложений межциемской свиты отмечаются 
в Средней Литве (скважины Крякянава, П аэж еряй), где она достигает 
55,9 м. В этой части глинистость разреза наибольшая: вилучяйокая 
и ауляльская пачки сложены глинистыми мергелями и аргиллитами 
без органогенного детрита. На склонах прогиба в составе свиты, осо
бенно в швянтупской пачке, увеличивается роль карбонатного компо
нента. В юго-восточной бортовой части прогиба (скважины Вилькиш- 
кяй, Акмянине, Суходолы) отложения свиты отсутствуют (выклини
ваются) .

На кривых КС отложения межциемской свиты характеризуются 
постепенным понижением кажущегося сопротивления, достигающим 
минимума на уровне глинистых 'мергелей и аргиллитов вилучяйокой 
пачки, и слабо возрастающим сопротивлением в интервале, соот
ветствующем лукштайской пачке.

Воореская свита

Выделена Р. М. Мякнилем и А. К. Рыымуеоксом в 1976 г. на тер
ритории Эстонии, где слагается преимущественно афанитовыми из
вестняками, залегающими между отложениями оандуского и вормсис- 
кого горизонтов. В Средне-Литовском прогибе наиболее сходные по 
литологичеслому составу карбонатные отложения развиты только в 
северной его части (скважины Балтинава, Л уд за) .  В остальной, боль
шей части прогиба в разрезе преобладают глинистые микрозернистые 
известняки и мергели (рис. 3, 4). По составу воореская свита в Средне- 
Литовском прогибе разделяется на три части: нижнюю, сложенную 
зеленовато-серыми глинистыми микрозернистыми известняками и мер
гелями; среднюю, представленную серовато-зелеными мергелями, со
держащими прослои и стяжения микрозернистых известняков, и верх
нюю, сложенную афанитовыми, глинистыми микрозернистыми, глауко
нитсодержащими известняками с маломощными прослоями серых, зе 
леновато-серых и серовато-зеленых мергелей. На западном силоне 
прогиба (скважины Паявонис, Шаняй, Крякянава, П аэжеряй и др.) 
верхняя часть свиты представлена органогенно-детритовыми глауконит
содержащими известняками. В карбонатных комплексах, особенно в их 
верхах, наблюдаются поверхности седиментационных перерывов, 
импрегнированные пиритом. Верхняя граница свиты резкая, с призна
ками перерыва. Мощность отложений до 20,5 м. Н а кривых КС отло
жения воореской свиты характеризуются повышенными, кажущимися 
электрическими сопротивлениями, достигающими максимума в верх
ней части разреза.

Нижняя мергелево-известняковая и средняя мергелевая части 
воореской свиты относятся к ракверескому горизонту. В них найдены 
Howellites wesenbergensis  (Alich.), Rafinesquina inaequiclina  Alich., 
R. subaequiclina  Alich., Leptaena wesenbergensis  Alich., Sam po hiiuen-
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Рис. 4. К орреляционная схем а верхнеордовикских отлож ений. 
Условные обозначения см. рис. 2.
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sis Õpik, Thaerodonta p lum ea  Pask. (nom. nud.), Chasmops wesenber- 
gensis  Schm. Найденные в этих слоях остракоды, как уже отмечалось 
выше, относятся к  оандускому-ракверескому комплексу: Bolbina rakve- 
rensis  (S arv) ,  Disulcina p. perita  (S arv ) ,  Pelecybolbina pelecyoides  
Jaan.,  Sigm oosp is  granulata  (Sarv),  Klimphores m in im us  (Sarv).  В отли
чие от фауны лукштайской тачки  здесь отсутствуют реликтовые виды 
идавереско-кейлаекой фауны и появляются первые представители 
позднеордовикоких остракод (Platybolbina orbiculata  Sarv).

Верхняя, известняковая часть воореской свиты содержит Pseudo- 
lingula quadrata  (Eichw.), Platystrophia lutkevichi satura  Orasp., 
Boreadorthis recula aequivalvata  Õpik, Isorthis estona  (Alich.), Thaero
donta plum ea  Pask. (nom. nud.), Chasmops eichwaldi Schm., Illaenus  
roemeri Volb., Brevibolbina dimorpha  Sarv., Pleurodella pulchra  (Neck.) 
и др. Верхняя граница воореской свиты в Эстонии принимается за 
границу набалаского и вормсиского горизонтов. В Средне-Литовском 
прогибе на этой границе до сих пор изменение фауны не установлено. 
В связи с этим верхнюю часть воореской свиты и залегающие выше 
отложения мейлунской свиты (или нижней ее части) мы относим к 
нерасчлененным набаласкому и вормсиокому горизонтам.

Мейлунская свита

Выделяется впервые. Стратотипический разрез вскрыт скважиной 
Сведасай в интервале 582,4—608,1 м. Свита карбонатно-мергелистого 
состава. Выделяются три пачки: ревуонаская, кайминская и добилин- 
окая.

Р е в у  о н а с  «к а я п а ч к а  выделена первоначально П. П. Лапинска- 
сом (1967) в скажине Пренай. Пачка сложена серыми и темно-серыми 
мергелями и микрозернистыми известняками. Мощность мергелевых 
прослоев 3— 13 см, известняковых 2—8 см, реже до 21 см. Слоистость 
горизонтальная. Верхняя граница пачки постепенная. Мощность отло
жений доходит до 5,7 м.

К а й м и н с к а я  п а ч к а .  Выделяется впервые. Пачка неоднородная, 
представлена серыми микрозернистыми известняками, серыми и зеле
новато-серыми мергелями. Выделяются слои с различными соотноше
ниями карбонатного и мергелевого компонента и с неодинаковой 
слоистостью: волнисто-полосчатой, волнистой и горизонтальной. М ес
тами встречаются комковатые текстуры. Верхняя граница пачки пе
реходная. Мощность отложений до 12,3 м.

Д о б и л  и н е  к а я  п а ч к а .  Выделяется впервые. Пачка сложена 
серыми микрозернистыми известняками и серыми мергелями. Мощность 
известняковых прослоев 3—20 см, мергелвых 1—7 см и редко доходит 
до 12 см. Верхняя граница пачки постепенная. Мощность отложений 
достигает 15,1 м.

Наибольшие мощности мейлунской свиты отмечаются в скважинах 
Мажосее, Лапес, Укмярге, Сведасай и др. и достигают 29,1 м. К северу 
(скважины Лудза, Балтинава) она уменьшается до 11 м. Одновре
менно в известняках и мергелях увеличивается количество органоген
ного детрита, исчезают горизонтально-слоистые текстуры. На кривых 
КС отложения данной свиты характеризуются непостоянством электри
ческого сопротивления. Наиболее низкие значения отмечаются по отло
жениям ревуонаокой, добилинской и средней части кайминекой пачек.



Высоким сопротивлением обладают отложения нижней и верхней части 
кайминской пачки.

В мейлунской свите найдены Pseudolingula quadrata  (Eichw.), 
Dinorthis (P laesiom ys ) Solaris (Buch.), Vellamo verneuili (Eichw.), 
Nybioceras in term edium  Teich., Palaeodictyota sokolovi  (Obut) , Chas- 
mops eichwaldi  (Schm.), Encrinurus moe  M ännil и др., на основании 
которых И. Ю. Пашкевичюс всю свиту относит к нерасчлененным 
набаласкому и вормсискому горизонтам. Набалаский +  вормисский 
комплекс остракод обнаружен только в нижней (ревуонаской) пачке. 
Средняя (кайминская) пачка не содержит стратиграфически ценных 
видов, а в верхней (добилинской) пачке появляютя характерные пир- 
гуские виды Oepikella frequens  (S teusl.) ,  Uhakiella osloensis  (Henn.), 
Monoceratella estona  Sarv. 'Следует отметить, что в добилинской пачке 
до сих пор не найдена макрофауна, которая противоречила бы отне
сению ее к  пиргускому горизонту.

Сведасайская свита

Выделяется впервые. Стратотипический разрез вскрыт скважиной 
Сведасай в интервале 558,9—582,4 м. Свита существенно карбонатного 
состава. Она разделена на две пачки: рагяльскую и салосскую.

Р а г я л ь с к а я  п а ч к а  представлена серыми микрозернистыми 
известняками, содержащими примесь органогенного детрита (до 50% ), 
серыми и зеленовато-серыми мергелями. Встречены маломощные (1 — 
2 мм) прослойки метабентонитов. В верхней части пачки отмечается 
увеличение количества и мощностей мергелевых прослоев. Слоистость 
волнистая и 'волнисто-полосчатая. Имеются поверхности седиментацион
ных перерывов, импрегнированные пиритом. Верхняя граница пачки 
постепенная, реже резкая. Мощность пачки доходит до 12 м.

С а л о с с к а я  п а ч к а  состоит из желтовато-серых афанитовых и 
микрозернистых известняков, содержащих до 25—30% органогенного 
детрита, с прослоями и включениями серых мергелей. Слоистость не
правильная, часто наблюдаются поверхности перерывов, импрегниро
ванные ниритом. Верхняя граница пачки резкая, с признаками седи- 
ментационного перерыва. Мощность отложений до 11,5 м.

Мощность оведасайской свиты возрастает с юго-запада на северо- 
восток и в скважине Сведасай достигает 23,5 м. В северной части Сред
не-Литовского прогиба (скважины Буткунай, Л удза) возможные воз
растные аналогии сведасайской свиты, мощностью «более 60 м, рас
членяются на ряд свит (моэскую, халликускую, балтинавокую, лудза- 
скую), корреляция с которыми затруднительна. Н а кривых КС отло
жения оведасайской свиты характеризуются высоким сопротивлением, 
возрастающим от основания рагяльской пачки и достигающим макси
мума в интервале залегания отложений салосской пачки. В средней 
части свиты в некоторых разрезах отмечается спад сопротивления.

Сведасайская свита относится к  пиргускому горизонту. Здесь уста
новлены Dinorthis  (P laes iom ys ) so lans  (Buch), Platystrophia humilis  
Orasp., Luhaia vardi Rõõm., Plectatrypa sulevi  Jaan .,  Rossicoceras hasta  
(Eichw.), Laurocycloceras foerstei Teich., Oepikella frequens  (Steus.) 
Uhakiella osloensis  (H enn.) ,  Monocertella estona  Sarv, Foramenella par
kis (Neck.),



Укмяргская свита

Выделена П. П. Лапинскасом (1967) в скважине Укмягрге. Посколь
ку керн стратотипического разреза не сохранился, то парастратотип 
свиты принимается в скважине Оведасай в интервале 550,2— 558,9 м. 
Свита разделяется на две пачки: альксняйскую и марганскую.

А л ь к о  н я й с к а я п а ч к а  представлена серыми микрозернистыми 
и органогенно-детритовыми известняками, серыми и зеленовато-серыми 
мергелями. Слоистость волнистая и волнисто-полосчатая. На восточном 
склоне прогиба (скважины Вильнюс, Кауно Воке, Тверечюс) извест
няки иногда доломитизированы до доломитов. Верхняя граница пачки 
постепенная. Мощность отложений до 5,9 м.

М а р г а  н е к а я  п а ч к а  сложена зеленовато-серыми доломитистыми 
мергелями, содержащими стяжения и прослои серых микрозернистых 
известняков с примесью органогенного детрита до 25—35%. Известняки 
иногда доломитизированы до доломитов. Верхняя граница резкая, с 
признаками седиментационного перерыва. Мощность отложений до
3,4 м.

Мощность укмяргской свиты достигает 8,7 м. На кривых КС отло
жения свиты характеризуются спадом сопротивлений, достигающих 
минимума в интервале залегания марганской пачки.

Укмяргская свита относится к  пиргуокому горизонту по находкам 
E sthonia  asterisca  Sok., Catenipora wrighti  Kim., Sarcinula organum  
(Linn.), Rafinesquina  semipartita  (Roem.), M joesina pseudoalternata  
(Schm.), P led a tryp a  aff. suleui  Jaan .,  Eunem a rupestre  (Eichw.), Bol- 
bina duplex  (Kr.), Tetradella plicatula  (Kr.) Foramenella parkis  (Neck.) 
и др.

Таученская свита

Выделена И. Ю. Пашкевичюсом (1968) в скважине Укмярге. П а 
растратотипом свиты предлагается разрез скважины Сведасай в интер
вале 540,6—550,2 м. Свита сложена желтовато-серыми афанитовыми 
известняками, содержащими прослои и включения неправильной формы 
желтовато-серых и темно-серых мергелей, обогащенных органическим 
материалом. Слоистость нечеткая. Верхняя граница свиты резкая, у 
кровли отмечаются пиритизированные поверхности перерывов. М ощ 
ность свиты до 10,2 м. Н а кривых КС отложения таученской свиты 
характеризуются высоким сопротивлением. В таученской свите уста
новлена характерная фауна Holorhynchus g iganteas  (Kiaer), широко 
распространенная в слоях 5Ь района Осло (Норвегия). Кроме того 
в свите встречаются Platystrophia dalinkevichusi  Pask. (nom. nud.), 
Elsaella vokensis  Pask., (nom. nud.), Sowerbyella  sp. Свита относится 
к поркунискому горизонту.

Кулдигская свита

Выделена Р. Ж . Ульст и JI. К. Гайлите (1970) в Западной Латвии 
среди отложений Шведско-Латвийской структурно-фациальной зоны. 
В Соедне-Литовском прогибе возрастные аналоги кулдигской свиты 
залегают над таучёнскими афанитовыми известняками и представлены 
зеленовато-серыми мергелями, органогенно-детритовыми и органогенно
обломочными известняками. В нижней части свиты доминируют мер



гели, в верхней — известняки. Слоистость ib о лни с то -по л осч а та я , вол
нистая, «о с а я -и о л ог он а« л онн а я (среди обломочных известняков). Верх
няя граница свиты резкая, отмечаются поверхности седиментационных 
перерывов, импрегнированные (пиритом. Мощность овиты до 6,1 м. На 
кривых КС отложения нижней части свиты характеризуются низкими 
значениями кажущегося сопротивления, верхней — высокими.

В отложениях нижней части кулдигской свиты установлена следую
щая фауна: Paleofavosites schm idti  Sok., D almanella  cf. testudinaria  
(Dalm.), E. vokensis  Pask. (nom. mid.), Leptaena  cf. rugosa  Dalm, 
Eostrophomena  cf. hirnantensis  (М’Соу), которая дает основание кор
релировать их с далманитиновыми слоями Швеции.

Пилтенская пачка

Выделена Р. Ж . Ульст и Л. К. Гайлите (1970) в Западной Латвии. 
В Средне-Литовском прогибе аналоги пачки встречены в двух сква
жинах (Паэжерис, Укмярге) и представлены светло-серыми оолито
выми и пизолитовыми известняками. В основании пачки (скв. П аэж е
рис) встречаются окатанные обломки афанитовых известнякон. 
Слоистость косая-пологонаклонная. Верхняя граница пачки резкая  и 
представляет собой пиритизированную поверхность перерыва. М ощ
ность пачки до 2,4 м. На кривых КС пачка характеризуется высоким 
сопротивлением.

Возраст отложений пилтенской пачки по аналогии с Западной Л а т 
вией принимается как поркуниский. В разрезе скважины встречены 
единичные ругозы.
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KESK-LEEDU NÕO ORDOVIITSIUMI  
LITOSTRATI GRAAFI LINE SKEEM

E. LASKOV, J. PASK EVICIUS, N. SIDARAVICIENE

Resüm ee

Artiklis an takse  Kesk-Leedu nõo ordoviitsiumi setete detailne lito- 
s tra t ig raaf i l ine  liigestus, kusjuures kogu ordoviitsiumi läbilõikes on 
era lda tud  13 kihistut ja  22 kihistikku. On toodud nii kihistute kui ka 
kihistike litoloogiline ja  faunistlk  iseloomustus n ing  nende asend reg io
naa lses  s tra tig raafil ises  skeemis.



LITHOSTRATIGRAPHIC S U B D I V I S I O N  OF THE ORDOVICIAN  
ROCKS OF THE CENTRAL LITHUANIAN D E P R E S S I O N

E. LASKOV, J. PASK EVICIUS, N. S1DARAVICIENE

S u m m a ry

Ordovician rocks of Central L ithuanian  Depression have been e s tab 
lished in num erous boreholes (Fig. 1), the study of which gives a 
ra the r  distinct picture of their s tructure  and composition. The present 
article deals with the l i thostra tigraphic  division of the Ordovician 
sections of this area, based on the composition of these rocks, s tru c tu 
ra l- textural peculiarities, colour, assem blage of authigenic minerals, 
d istribution and composition of fauna. The subdivision of the subsurface 
sequence of the Ordovician in the Depression is m ainly based on the 
cores of Svedasai and Butkunai borings (NE L ithuan ia) ,  where they 
are of m axim um  thickness, reaching  240 m. Fig. 1 gives the distribution 
and thickness of Ordovician rocks in the Central L ithuanian Depression 
together with the localities of the most im portan t boreholes. The follo
wing legends have been used:

1 — isopachites of rocks, 2 — isopachites of rocks in the area of 
postsedim ental erosion, 3 — boundary  of the present d istribution of 
rocks, 4 — eastern  boundary  of distribution: a — of redcoloured Lower 
Ordovician rocks, b — of black argilli tes of the Mossen Form ation  of 
the Middle Ordovician, b  —  black argillites of F jacka Form ation of 
the Upper Ordovician, r — red-coloured rocks of the P irgu  Stage, 5 — 
borehole: the num era to r m arks the num ber of the borehole and the 
denom inator — the thickness of Ordovician rocks.

On the basis of these data  the whole Ordovician sequence has 
been subdivided into 13 formations and 22 members. Among them four 
formations (Salan ta i,  Leetse, Draseikiai, and Biciunai formations) 
belong to the Lower Ordovician. The following three ones (Rokiskis, 
Daugavpils, Mezciems) belong completely to the Middle Ordovician, as 
well as the lower par t  of the Voore Formation. The upper par t  of the 
Voore Form ation  as well as the following five formations (Meilunai, 
Svedasai, Ukmerge, Taucionys, K uld iga),  belong already to the Upper 
Ordovician. Some of the nam ed l i thostra tigraphical  units are also 
traceable outside the Central L ithuan ian  Depression.

Subdivision of a num ber of cores, their correlation and relations 
with units of the regional s tra t ig raph ic  scheme for the Lower and 
Middle Ordovician rocks have been given in Figs. 2 and 3, for the 
Upper Ordovician in Fig. 4. The legends used are as follows:

1 — quartz  sandstone, 2 — glauconite, quartz-glauconite  sandstones, 
3 — argillites, 4 — m etabentonite  layers, 5 — marls, 6 — clayey marls, 
7 — biodetrital marls, 8 — silty biodetrital limestones, 9 — oolitic 
limestone, 10 — biomorphous limestone and m arls  with clusters of 
fauna, 11 — biodetrital limestone, 12 — fine-grained limestones with 
10—50% of biodetritic materia l, 13 — fine-grained limestones, 14 — 
aphonitic limestones with 10—50% of biodetritic materia l,  15 — apha- 
nitic limestones, 16 — dolomite with relict biodetritic texture, 17 — 
gra ined  dolomite, 18 — wavy-bedded structure, 19 — wavy-ribboned 
bedded structure, 20 — horizontal-bedded structure, 21 — disconti
nuity surface m arked by iron hydroxide, 22 — discontinuty surface



marked by finely dispersed pyrite, 23 — s tra t ig raph ic  discontinuities, 
24 — red-coloured deposits, 25 — glauconite, 26 — micro-crystalline 
pyrite, 27 — gypsum, 28 — curve of apparen t electric res istance (log. 
N 2M 025A).

L ith u a n ia n  R esearch  
In s t i tu te  o f G eological 
P ro sp ec tin g
V iln ius S ta te  U n iversity



Г Р А П Т О Л И Т О В Ы Е  З О Н Ы  С И Л У Р А  П Р И Б А Л Т И К И

Д .  Л.  Кальо, И. Ю. Пашкевичюс, Р. Ж.  Ульст

Стратиграфия силура Прибалтики, в частности Эстонии, имеет дол 
голетнюю историю изучения. В то же время еще только заверш ается 
начальная стадия развития зональной стратиграфии по граптолитам.

Первые исследования силурийских граптолитов Прибалтики были 
выполнены А. М. Обутом в конце 40-х и в начале 50-х годов. Итоги 
этих работ опубликованы частично (Обут, 1958; Романов, Зотова, 1962). 
Своими работами А. М. Обут установил возраст изучаемых отложений 
на уровне ярусов и подъярусов, ориентируясь при этом на зональные 
схемы других регионов.

П ервая в Прибалтике схема зонального расчленения по граптолита1М 
была опубликована И. Ю. Пашкевичюсом в 1958 г. по силуру Литвы 
(см. табл. 1). Впоследствии эта схема проводилась в нескольких рабо
тах (Пашкевичюс, 1959, 1960 и др.) и позднее постепенно дополнялась 
и детализировалась (Пашкевичюс, 1963, 1965; в 1968 г. он установил 
в Прибалтике зоны cyphus, tumescens  (?), formosus,  а в 1973, 1974 гг. 
переработал схему расчленения верхнего .силура).

В Эстонии Д. Л. Кальо (1962, 1967; Кальо, Вингисаар, 1969) уста
новил в разрезах окважин Охесааре, Икла и других аналоги некоторых 
граптолитовых зон лландовери и венлока, известных по другим ре
гионам.

В Латвии Р. Ж. Ульст опубликовала в 1964 г. целостную схему 
граптолитовых зон силура Латвии, охватившую почти полный разрез, 
начиная от зоны cyphus и до зоны tumescens  включительно. В д ал ь 
нейшем в эту схему вносились только отдельные дополнения (Гайлите, 
Рыбникова, Ульст, 1967; Ульст, 1968; в 1970 г. была установлена зона 
vesiculosus\  в 1973 —  -выделена подзона grand is ; в 1974 — зона vulgaris  
подразделена на две зоны: Pristiograptus  sp. и parvus-piltenensis) .

В таблице 1 -сопоставлены основные из вышеназванных зональных 
стратиграфических схем. К ак видно из таблицы, разработанные в Л а т 
вии, Литве и Эстонии схемы весьма близкие. Это вполне понятно, если 
иметь в виду геологическое и  биогеографическое единство Прибалтики, 
как одной части Северо— Европейского бассейна. В связи с подготовкой 
к Прибалтийскому стратиграфическому совещанию (Вильнюс, 1976 г.) 
было необходимо разработать региональный стандарт граптолитовых 
зон силура Прибалтики (табл. 2). Составление такого стандарта, ко
торый должен обобщить и унифицировать материал из разных частей 
Прибалтики, подготовлено указанными выше работами, а такж е рядом 
других работ по Прибалтике и соседним территориям (Teller, 1964, 
1969; Urbanek, 1966, 1970 и др.).



Граптолитовая зона, или зона вообще, как  важное понятие в стра
тиграфии неоднократно обсуждалась ib литературе ( с м .  списки лите
ратуры в следующих работах: Степанов, 1958; Berry, Boucot, 1970; 
Корень, Кальо, 1976). В данной статье авторы исходят из основных 
положений, изложенных в проекте стратиграфического кодекса С С С Р 
(Ж амойда, ред., 1974), в частности из определения биостратиграфи- 
чеокой зоны (статья VI. 4).

П редлагаем ая региональная схема граптолитовых зон силура При
балтики (табл. 2) разработана на основании тщательно обработанных 
богатых коллекций граптолитов, сосредоточенных в Вильнюском гос- 
университете, во Всесоюзном научно-исследовательском институте мор
ской геологии и геофизики (В Н И И М О РГЕ О ) в Риге и в Институте 
геологии АН ЭССР в Таллине. Граптолиты, в большей части хорошей 
сохранности, собраны авторахми и их коллегами из кернов многочислен
ных буровых скважин (главные изученные разрезы указаны на рис. 1)

Наиболее многочилсенны остатки граптолитов в пределах Б алтий
ской синеклизы, а в среднем лландовери они довольно часто встре
чаются и на территории Средней Эстонии. Больше всего остатков грап
толитов обнаружено в мергелях и глинистых мергелях, реж е в глинах 
и аргиллитах (сланцевых глинах). Последние наиболее часто встре
чаются в лландовери на юго-западе Балтийской синеклизы, в среднем 
лландовери и в виде отдельных прослоев сланцеватых глин в более 
северных и восточных районах. В карбонатных породах остатки грап
толитов встречаются спорадически.

На рис. 1 показано изменение во времени ареала основного рас
пространения граптолитовых фаций, в пределах которого остатки грап
толитов встречаются в отложениях столь многочисленно, что позволяют 
выделить граптолитовые зоны. Рис. 1 наглядно иллюстрирует общие 
тенденции развития бассейна: в раннем лландовери (зона cyphus)  
граптолитовые фации были наименее развиты, в позднем лландовери 
и раннем венклоке они развились максимально, а затем соответствую
щая территория етала  постепенно уменьшаться в связи с регрессией, 
наконец приведшей к полному исчезновению граптолитов в П рибал
тике. На рис. 1 такж е показаны приблизительные пределы террито
риального распространения рассматриваемых ниже зон.

Н астоящ ая статья составлена тремя авторами, придерживающимся 
по ряду вопросов подразделения и систематики различных точек зре
ния. В качестве таксономической основы в данном случае они исполь
зуют в общем систематику, разработанную А. М. Обутом (1964) и 
принятую в «Основах палеонтологии».

Из-за ограниченного объема статьи в характеристике зон не упо
мянуты авторы первого их выделения и последующих уточнений, так 
как эти данные приведены в табл. 1 и в вводной части текста. Опущены 
такж е списки граптолитов отдельных зон ввиду того, что соответ
ствующие данные изложены в табл. 3—5. В случае необходимости в 
тексте отмечены лишь руководящие и наиболее характерные виды. 
При характеристике зон основное внимание уделялось их нижней гра
нице, другие же вопросы рассматривались только в отдельных случаях. 
Корреляция зональной схемы Прибалтики со стандартной и схемой 
Польши приводится в табл. 2.

Граптолитовые зоны Прибалтики в основном представляют собой 
местные вариации одноименных «планетарных» граптолитовых зон. 
Новые, собственно прибалтийские биостратиграфические зоны выделе-
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Обзор некоторых зональны х стратиграфических схем силура Прибалтики
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Граптолитовые зоны силура Прибалтики и их корреляция

Стандартная шкала 
граптолитовых зон1 Польш а  2 Региональная схема 
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1 С тан д артн ая  ш кала, заим ствован ная из работы  Корень, К альо, 1976 и составлен
ная по схемам Англии и Богемии с небольш им дополнением в части горизонта с Neo- 
cu cu llo g rap tin ae .

2 П ольская  схем а приводится по Л . Т еллеру (Teller, 1969), несколько упростив
ш ему схему А. У рбанка (U rbanek , 1970) примерно в части середины лудлова.



ны только в отдельных случаях. К сожалению, соотношения зон этих 
двух категорий пока -недостаточно ясны, а это, в свою очередь, обуслов
ливает некоторую неясность и в процедурных вопросах. В частности, 
в данной статье стратотипы зон указываются лишь в отдельных слу
чаях и только для  «(прибалтийских зон». Кроме того отмечены вспо
могательные эталонные разрезы (reference sections; см. рис. 2—5).

Мнения авторов расходятся и в вопросах проведения некоторых 
подъярусных границ, так, например, Д. Л. Кальо считает правильной 
точку зрения, отраженную в стандартной ш кале (табл. 2). Приведен
ные на рис. 2—5 списки граптолитов из-за  недостатка места непол
ные — в них не приведены некоторые проходящие и редкие виды, 
а такж е находки, определенные пока только на уровне рода.

Обзор зональной схемы

Л ландоверийский ярус

З о н а  D i m o r p h o g r a p t u s  c o n f e r t u s  выделяется (с некото
рой долей условности) впервые в Прибалтике вместо установленной 
раньше зоны Cystograptus vesiculosus.  Замена обусловлена тем, что 
последний вид в данных отложениях не обнаружен (он установлен 
в зоне cyphus ), и тем, что диморфограптусы д л я  рассматриваемого 
уровня весьма характерны. Трактовка авторами верхней границы зоны 
confertus (см. зона cyphus ) и зоны vesiculosus  различна.

Поскольку нижняя граница зоны не установлена, то, возможно, 
правильнее было бы выделить в данном случае просто слои с D. con
fertus. Однако, -поскольку эти слои охватывают лишь вернхюю часть 
зоны vesiculosus,  выделение их в качестве самостоятельной зоны оправ
дано.

Комплекс видов зоны немногочисленный, наиболее характерны из 
них диморфограптусы (ом. табл. 3). Зона установлена в Прибалтике 
первоначально (Кальо, Вингисаа-р, 1969; Ульст 1970, 1973) под н азва
нием зоны vesiculosus  в разрезах  Южной Эстонии и Северной Латвии 
(скважины Икла, Холдре, Стайцеле; см. рис. 1 и 2), в которых она 
соответствует части ых-неской свиты. Стратотипом зоны является р а з 
рез скв. Стайцеле в интервале 480—495 м. Зона представлена в основ
ном мергелями и реже глинами с редкими прослоями и комками из
вестняка.

З о н а  C o r o n o g r a p t u s  c y p h u s  на большей части территории 
Прибалтики начинает граптолитовую последовательность силура. Отло
жения этого возраста отсутствуют только в юго-восточных районах 
Л итвы и Латвии (рис. 1), где разрез силура начинается со среднего 
лландовери.

Н ижняя граница -зоны определяется по появлению характерных 
пржибылограптус-ов, номинального -вида зоны (сравнительно редкого 
в Прибалтике), а так ж е  ряда других видов (см. табл. 3). В низах 
зоны указанные формы местами встречаются вместе с последними 
диморфограптами зоны confertus.

В Средней Прибалтике зона охватывает самые верхи ых-неской свиты, 
стурискую и ремтскую пачки и соответствующую последней колкскую 
пачку. Эталонным является разрез окв. Стайцеле в интервале 450— 
480 м. В литололическом отношении зона сложена афанитовыми 
известняками и мергелями, а такж е глинами с комками и прослоями 
известняка.



Распределение граптолитов в лландовери Прибалтики

C lim acograp tus s. scalaris  (H isin g er) 
C. s. norm alis  L apw orth  
C. s. cf. ferg a n en sis  O but 
C. m edius  T o rnqu ist 
C. rec ia n g u la ris  M ’Coy
C. cf. m in u tu s  C a rru th e rs  
P araclim acograp tus in n o ta tu s

(N icholson)
P. aff. in n o ta tu s  (N icholson)
P. esto n u s  (Schm id t) 
M eta c lim a co g ra p tu s h ughesi 

(N icholson)
M. u n d u la tu s  (K urck) 
L ith u a n o g ra p tu s  fu s ifo rm is  

P askev icius 
L. obuti P askev ic iu s  
L. m in im u s P a skev ic ius  
L. serus P a skev ic ius  
G lyp to g ra p tu s t. tam ariscus  
(N icholson)
G. t. linearis  (N icholson)
G. s in u a tu s  (N icholson)
D ip lo g ra p tu s m. m o d estu s  L apw orth
D. aff. m. applica tus  E isel
D. cf. d im in u tu s  E lie s  et W ood 
O rthograp tus cyperoides  T o rn q u is t 
O. in o p in a tu s  B oucek 
0 . in sec tifo rm is  (N icholson)
O. m u tab ilis  E lies e t W ood 
O. bellu lus  T o rn q u is t 
C ysto g ra p tu s  ves icu lo su s  (N icholson) 
P eta lo g ra p tu s m inor  E lies 
P. o va to -e lo n g a tu s  K urck 
P. fo liu m  (H isin g er) A 
P. praecedens  B oucek et P riby l 
P. pa lm eus  B a rran d e  
P. o va tu s  B a rran d e  
P. ten u is  B a rran d e  A
P. e lo n g a tu s  B oucek et P riby l 
P. a ltiss im u s  E lies e t W ood 
P. pa lm eus  B a rran d e  
C cpha lograp tus com eta  (G ein itz)
C. cf. tu b u la r ifo rm is  (N icholson) 
R etio lites a n g u stid en s  
R. g e in itz ia n u s  B a rran d e  
S to m a to g ra p tu s  g. g ra n d is  (Suess)
5 . g. im p erfec tus  B oucek et M unch 
P seu d o p leg m a to g ra p tu s obesus  

(L ap w o rth )
P seu dore tio lites  cf. d ecu rta tu s  Boucek 
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D im o rphograp tus co n fertus  (N icholson) 
D. sw a n s to n i  (L apw orth)
D. aff. ep ilo n g issim u s  R ickards 
R h a p h id o g ra p tu s to ernqu is ti (E lies et 

W ood)
P rib y lo g ra p tu s incom m odus  (T ornqu ist) 
P. sanderson i 
P. a rg u tu s  (L apw orth )
P. Leptotheca  (L apw orth )
C oronograp ius cyphus  i(L apw orth)
C. g. g reg a riu s  (L apw orth )
C. cf. g. a rcua ius  O but e t S obolevskaja  
C. aff. g reg a riu s  (L apw orth ) 
P ris tio g ra p tu s  concinnus  (L apw orth )
P. regu laris  (T ornqu ist)
P. variab ilis  (P e rn er)
P. n u d u s  (L apw orth )
P. ja cu lu m  (L apw orth )
P. cf. la rgus  P e rn e r
P er tier o g ra p tu s revo lu tu s  (K urck)
P. tenu ipraecursor  O but e t SobolevskajT 
P. lim a tu lu s  (T ornquist)
M on o g ra p tu s a ta vu s  Jones 
Al. strachan i H u tt et R ickards 
M. m illepeda  (Me Coy) 
ill. in term ed iu s  (L apw orth)
AL c lingan i (C a rru th e rs)
AT lob iferus  (M cCoy)
Al. sed g w ick ii (H ortlock)
M. s. v o g tla n d icu s  E isel 
M. g e m m a tu s  (B a rran d e )
AT d is ta n s  P o rtlo ck  
Al. halli (B a rran d e )
Al. barrandei (Suess)
AT becki (B arran d e)
Al. m arri P e rn e r 
Al. cu lte llu s  T o rn q u is t 
Al. pan d u s  (L apw orth )
Al. priodon  (B ronn)
M. p. cf. den su s  P e rn e r 
Al. veles  (R ichter)
Al. to rtilis  L innaeus 
M. parapriodon  Boucek 
M. crispus  (L apw orth )
M  sartorius  (T ornqu ist)
Al. w im ani Boucek 
S tre p to g ra p tu s  r. runc ina lus  

(L apw orth )
S. r. p ertin a x  (E llex  e t W ood)
S. nod ifer  (T ornqu ist)
5 . ex ig u u s  (N icholson)

A

S. a n g u in u s  (P rib y l)
M onoclim acis g. g riesto n ien sis  (N icol) 
M. g. ke ttn e r i  (Boucek)

A

M. m in u ta  P ribu l
A

Al. inchoa tus  P riby l 
Al. cf. liep in i O but 
Al. lin n a rsso n i (T u llberg)
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M. su b lin n a rsso n i P riby l
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M g e in itz i  (B oucek)
Al. crenula ta  (T ornqu ist)
Al. vom erina  vo m erina  (N icholson)
AL ro b u sta  (B oucek)
C am p o g ra p tu s c. co m m u n is  (L apw orth ) 
C. c. ro s tra tu s  (E lies e t W ood)
C. e lo n g a tu s  (T ornqu ist)
C. a rcua ius  (Boucek)
S p iro g ra p tu s  m inor Boucek 
S. tu rricu la tu s  (B a rran d e )
O kta v ites  in term ed iu s  :(C arru thers)
O. in vo lu tu s  (L apw orth )
O. p lanus  (B a rran d e )
O. pro teus  (B a rran d e )
0 . hop k in so n i Boucek

A
O. conspectus  (P rib y l)
O. tenu isp ira lis  (O but)
O. fa lx  (S uess)
O. fla g e lla r is  (T ornqu ist)
O. tu llb erg i sp ira lo ides  (P rib y l)
O. s. sp ira lis  (G ein itz)
O. s. co n to r tu s  P e rn e r 
0 . g ro b sd o rfien sis  (H em m ann) 
D em irastr ites fim b ria tu s  (N icholson)
D. ra itzh a in en sis  (E isel)
D. t. tr ia n g u la tu s  (H ark n ess)
D. t. m ajor  (E lies e t W ood)
D. co n vo lu tu s  (H isin g er)
D. decip iens  (T ornqu ist)
D. d en ticu la tu s  (T ornqu ist)
D. proetus  (B a rran d e )
R a str ite s  lo n g isp in u s  (P e rn er)
R. a. app ro x im a tu s  P e rn e r  
R. a. g e in itz i  (T ornqu ist)
R. p. peregrinus  (B a rran d e )
R. p. socia lis (T ornqu ist)
R. linnaei (B a rran d e )
D iverso g ra p tu s capillaris  (C a rru th e rs)
D. ra m o su s  M anck
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П р и м е ч а н и е .  Распространение вида показано крестикам и или буквам и «н» 
(в нижнеи части зоны) и «в» (в верхней части зоны ).

Зона cyphus  сопоставляется с одноименной зоной в Польше (Teller 
1969) и Англии (Cocks et al., 1971). В Прибалтике ее объем по срав
нению с указанными странами несколько шире, так как охватывает 
и небольшую часть верхов зоны vesiculosus. В Польше и Англии 
пржибылограптусы появляются уже в пределах зоны vesiculosus.

З о н а  D e m i r a s t r i t e s  t r i a n g u l a t u s  хорошо обоснована 
разнообразным в родовом и видовом отношении комплексом грапто- 
литов. Она выделяется почти во всех разрезах Прибалтики, в которых 
присутствуют среднелландоверийские отложения с граптолитами. Д ля  
зоны характерно появление первых петалограптусов, растритесов и 
демирастритесов, присутствующих и в более молодых отложениях.

Своеобразная ассоциация видов зоны, характеризующаяся большим



количеством двурядных граптолитов, установлена в карбонатных ф а
циях среднего лландовери Северной Латвии и Южной Эстонии.

Н иж няя граница зоны маркируется появлением граптолитов из 
группы D. triangulatus, С. gregarius,  а такж е представителей родов 
Rastrites  и Petalograptus.  В большей части Латвии этот уровень почти 
точно совпадает с подошвой добельской свиты. В Северной Латвии 
и Южной Эстонии ему соответствует подошва иклаокой пачки саар- 
деской свиты. Эталонный разрез — скв. Паровея в интервале 719—
720,5 м.

Зона D. triangulatus  в местной схеме Латвии соответствует большей 
нижней половине добельской свиты (черные плитчатые карбонатные 
глины). В северных разрезах  Латвии и в Южной Эстонии к  этой зоне 
относится вся мощная (до 62 м) толща иклаской и мергелевой пачек 
саардеокой свиты, представленная светлыми афанитовыми известня
ками с прослоями серого и бурого мергеля, а такж е  глинистыми извест
няками с более или менее мощными прослоями мергеля.

З о н а  D e m i r a s t r i t e s  e o n v o l u t u s  четко прослеживается 
в разрезах  Латвии и Литвы. Она охарактеризована богатым комплек
сом граптолитов, большинство которых встречается уже в ниж ележ а
щей зоне и переходит в вышележащую.

Д ля  зоны помимо вида-индекса руководящими являются Pribylograp-  
tus leptotheca  и Cephalograptus cometa. Нижняя граница зоны, уста
навливаемая по появлению руководящих видов зоны, литологически не 
выражена. Эталонным является разрез скв. Паровея в интервале 716— 
719 м (рис. 2).

В Латвии зоне соответствует верхняя часть добельской свиты мощ
ностью 1—3 м, в Южной Эстонии — верхи саардеской свиты, пред
ставленные разными известняками с прослоями мергеля.

З о н а  M o n o g r a p t u s  s e d g w i c k i i  в области развития грап- 
толитовых фаций (рис. 1) легко устанавливается по присутствию номи
нального вида. Комплекс зоны содержит много видов, общих с под
стилающими и в меньшей степени с покрывающими отложениями. 
Н ижняя граница зоны проводится по появлению видов из группы 
М. sedgwickii.  Здесь эталонным считается разрез скв. Паровея в интер
вале 713,5—716,0 м (рис. 2).

В Латвии этой зоне соответствуют самые верхние слои (1—2 м) 
добельской свиты, сложенные черными аргиллитами. В Средней Литве 
с ней сопоставляется самая нижняя часть швянчёнской свиты.

З о н а  R a s t r i t e s  l i n n a e i - S p i r o g r a p t u s  t u r r i c u l a t u s  
широко распростраена в Прибалтике, причем в некоторых районах с 
нее начинается разрез граптолитовых отложений силура (рис. 1).

Местами, в частности в Литве, зона может быть подразделена на 
подзоны linnaei и turriculatus. Например, в разрезе скв. Кибартай-14, 
где мощность подзоны linnaei 1,7 м, а turiculatus  — 1,0 м. В Латвии 
и Эстонии подзона linnaei выделяется плохо (лучше всего в скв. Ата-

Рис. 2. Расчленение и состав граптолитов некоторых разрезов  лландовери. Скв. 
Аташ иене и С тайцеле по данны м Р. Ж . Ульст, скв. К ибартай и П аровея по данным

И. Ю. П аш кевичю са.
1 —■ известняк; 2 — глинистый известняк; 3 — оолитовый известняк с поверхностью  
разм ы ва; 4 — ком коваты й известняк; 5 — мергель; 6 —̂  известковы й мергель; 7 — 
глинистый мергель; 8 — дом ерит (доломитовый м ер гель); 9 — глинистый домерит; 

10 — глина; 11 — известковая глина; 12 — доЛомитистая глина.
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шиене). Подзона turriculatus выделяется хорошо благодаря частой 
встречаемости руководящих видов. Эталонным для  зоны является р аз 
рез скв. Кибартай-14 в интервале 1193,0— 1195,7 м (рис. 2).

Н ижняя граница зоны linnaei-turriculatus проводится по появлению 
комплекса руководящих видов, в частности по Spirograptus minor, 
Strep tograptus  runcinatus  и др., а такж е по отсутствию Monograptus  
sedgwickii.  К ак  известно, Rastrites linnaei появляется в зоне sedgwiskii  
(см табл. 3).

Мощность зоны обычно небольшая (3—5 м ),  но в отдельных р а з 
резах может достигать 12 м  (например, в окв. Аташиене, на глубине 
606— 618 м\ см. рис. 2). Зона представлена глинистыми мергелями 
и глинами с прослоями метабентонитов. В Эстонии (скв. Охесааре) 
и Северной Латвии она соответствует нижней части велизеской свиты, 
а на западе Латвии — большей части депольских слоёв юрмалской 
свиты. В Литве зона соответствует нижней части швянчёнской свиты.

З о н а  M o n o g r a p t u s  c r i s p u s  такж е достаточно четко выде
ляется в тех же районах Прибалтики, где и предыдущая зона (рис. 1).

Зона crispus характеризуется присутствием вида-индекса, а такж е 
первых ретиолитов и разнообразных октавитееов и монограптуеов. 
Нижняя граница зоны определяется присутствием М. crispus в слоях, 
в которых S. turriculatus  уже не встречается, а такж е появлением 
Retiolites angustidens, Oktavites tullbergi spiraloides  и др. Эталонным 
считается разрез скв. Кибартай-14 в интервале 1191 — 1193 м (рис. 2).

Зона crispus слагается глинистыми мергелями и глинами и соот
ветствует примерно середине велизеской и юрмалской свит Эстонии 
и Латвии, а такж е нижней части швянчёнской свиты Литвы. М ощ
ность ее колеблется в пределах 2,0— 14,5 м.

З о н а  M o n o c l i m a c i s  g r i e s t o n i e n s i s  выделяется на основе 
весьма специфического комплекса, однако ее выделение требует точ
ного определения вида-индекса. Д ля  зоны характерны частые тонкие 
моноклимацисы из группы вида-индекса, а также своеобразные псев- 
доретиолиты, но в целом комплекс видов зоны менее богат, чем 
комплексы предыдущих зон.

Н иж няя граница зоны проводится по появлению Monoclimacis  
griestoniensis , а также М. linnarssoni, S trep tograptus anguinus  и др. 
(см. табл. 3). Эталонный разрез скв. Кибартай-14 находится в интер
вале 1186,5— 1191,0 м  (рис. 2).

Мощность зоны изменяется в пределах от первых метров до 14 м. 
Представлена она разными мергелями и глинами верхней части вели
зеской и юрмалокой свит (Латвия, Эстония) и средней части швянчен- 
ской (Литва).

З о н а  O k t a v i t e s  s p i r a l i s  хорошо обоснована комплексом 
граптолитов и легко выделяется. Комплекс видов характеризуется ши
роким развитием октавитееов из группы вида-индекса, ретиолитесов 
и стоматогратусов, а такж е моноклимацисов из группы vomerina. 
Характерен и Monograptus parapriodon , хотя диапазон его распростра
нения более широкий.

Н иж няя граница зоны определяется появлением Monoclimacis сгепи- 
lata, М. vomerina , M onograptus wimani, Retiolites geinitz ianus  и др.

Рис. 3. Расчленение и состав граптолитов венлока разрезов  скв. Стачю най, П аровея 
(по И. Ю. П аш кевичю су) и Овиши-94 (по Р . Ж . У льст),

Условные обозначения см. рис. 2.
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Эталонный разрез находится в скв. К'ибартай-14, в интервале 1172,7—
1186,5 м  (рис. 2).

Мощность зоны spiralis  сравнительно большая (до 25 м ) . Зона 
представлена мергелями и глинами, относящимися и  верхам велизеской 
и юрмалской овит (Латвия, Эстония), а в Литве сопоставляется с верх
ней частью швянченской свиты.

В енлокский ярус

З о н а  C y r t o g r a p t u s  m u r c h i s o n i  b o h e m i c u s  выделяется 
в Прибалтике по распространению вида-индекса. Комплекс зоны срав
нительно немногочисленный и представлен в основном транзитными 
видами (см. табл. 4). Д ля  зоны характерны граптолиты из группы 
Cyrtograptus murchisoni, последние представители группы Retiolites  
geinitzianus  и некоторые монограптиды.

Н иж няя граница устанавливается по появлению С. murchisoni  или 
С. murchisoni bohemicus. В качестве эталонного разреза предложен 
разрез окв. Паровея в интервале 654—663 м (рис. 3).

Зона murchisoni bohemicus  соответствует самой нижней части паире- 
няйской и рижской свит венлока и состоит в основном из глин и мер
гелей (иногда с  прослоями известняков). Встречаются также прослои 
метабентонитов. В низах зоны часто происходит омена цвета пород — 
зеленовато-серые мергели верхнего лландовери заменяются коричне
вато- или темно-серыми. Мощность зоны колеблется в пределах 2,4— 
10 м.

З о н а  M o n o g r a p t u s  r i e c a r t o n e n s i s  легко выделяется по 
частой встречаемости вида-индекса. В Южной Эстонии и Юго-Восточ
ной Латвии она залегает трансгрессивно (рис. 1).

Комплекс видов зоны немногочисленный и представлен большей 
частью только видом-индексом и отдельными широкими моноклима- 
цисами, а такж е другими видами. Нижняя граница зоны определяется 
по исчезновению Cyrtograptus  ex gr. murchisoni  и присутствию M ono
graptus riecartonensis (появляется впервые в зоне murchisoni bohe
m icus).  Эталонный разрез находится в скв. Паровея, в интервале 
644—654 м  (рис. 3).

Зона представлена мертелями и глинами общей мощностью 7— 
18 м.

З о н а  S t r e p  t o  g r a p t u s  a n t e n n u l a r i u s ,  устанавливается в 
Прибалтике впервые и может быть выделена в интервале разреза 
между зонами riecartonensis и flexilis по присутствию вида-индекса. 
Комплекс зоны беден (см. табл. 4).

Нижняя граница определяется по наличию вида-индекса в отложе
ниях, уже лишенных М. riecartonensis. Зона охватывает 3— 7-метровую 
толщу мергелей рижской свиты (первые S. antennularius появляются 
в верхах зоны riecartonensis). Эталонный разрез: Паровея, интервал 
637—644 м.

З о н а  M o n o g r a p t u s  f l e x i l i s  выделяется в Прибалтике по 
сравнению с остальными средневенлококими зонами довольно легко 
вследствие развития вида-индекса только в данной зоне. Комплекс 
зоны представлен небольшим числом видов, в основном неизвестных 
в подстилающих отложениях, но переходящих в вышележащие (см. 
табл. 4). Н ижняя граница зоны проводится по появлению Monograptus  
f. flexilis  и Pristiograptus sardous. Почти одновременно с ними появ



ляются и первые представители труппы Monograptus flemingi,  а также 
Monoclimacis flumendosae.  Зона представлена глинами и мергелями 
с прослоями известняков, относящимися к  середине рижской свиты. 
Мощность зоны в Литве колеблется обыкновенно в пределах 6,0—
16,5 м, но в районе Рижской впадины превышает 20 м.

Эталонный разрез: g k b . Паровея, интервал 621,5—637,0 м (рис. 3).
З о н а  C y r t o g r a p t u s  p e r n e r i  несомненно присутствует в 

Прибалтике, но о трудом определяется в разрезе, так  к а к  вид-индекс 
этой зоны встречается редко и в единичных экземлярах, а комплекс 
представлен в большей своей части транзитными видами.

Нижняя граница определяется по появлению Cyrtograptus perneri 
или других циртограптид, установленных в зоне (см. табл. 4). В сква
жинах, где вид-индекс редок, выделение зоны условное. Эталонным 
считается разрез скважины Паровея в интервале 588,0—621,5 м (рис. 3). 
Зона perneri охватывает примерно среднюю часть рижской свиты. 
Мощность зоны 20—35 м.

З о н а  C y r t o g r a p t u s  r a d i a n s  выделяется в Прибалтике 
также с трудом. Недостаточно определенно проводится нижняя гра
ница зоны, так к а к  вид-индекс зоны встречается редко и к  тому же 
местами совместно с Cyrtograptus perneri. Нижняя граница зоны опре
деляется по появлению вида-индекса. В большинстве разрезов зона 
выделяется условно (см. рис. 3) и соответствует части рижской свиты 
мощностью 10—45 м.

З о н а  M o n o g r a p t u s  t e s t i s  развита в Балтийской синеклизе 
и Латвийской седловине и хорошо выделяется во многих разрезах 
(рис. 1). Д л я  зоны характерны многочисленные представители группы 
М. testis  и Cyrtograptus lundgreni  (появляется немного раньше первых). 
Часто встречаются такж е последние представители М. flem ingi  и др. 
(см. табл. 4). В верхней части зоны, выделенной И. Ю. Пашкевич юсом 
(1973) в качестве подзоны Gothograptus tenuis , появляются разнооб
разные готограпты.

Нижняя граница зоны проводится по появлению M onograptus testis. 
В небольшом интервале амплитуда его распространения может пере
крываться таковой Cyrtograptus radians. Эталонным считается разрез 
скважины Стачюнай в интервале 1121— 1161 м (рис. 3).

Зона представлена карбонатными глинами и доломитовыми мерге
лями с прослоями известняков. Встречаются метабентонитовые про
слойки. В верхней части зоны прослеживается маркирующий слой 
(1 м ) микрополосчатого мергеля и известняка. Мощность зоны 17,5— 
45,0 м. Она увеличивается в сторону бортов синеклизы в связц с повы
шением карбонатности пород.

З о н а  G o t h o g r a p t u s  n a s s a  выделяется в Прибалтике в к а 
честве приблизительного аналога, так называемого интеррегнума 
aubius  — nassa  (Jaeger, 1959), т. е. как слои, в которых отсутствуют 
типичные представители венлококой, а такж е лудловской фауны. Д ля  
зоны характерны в первую очередь готограпты и некоторые пристио- 
грапты.

Нижняя граница зоны проводится по исчезновению представителей 
циртограптид и монограптид группы testis  и flemingi.  Вид-индекс зоны 
появляется впервые в самой верхней части зоны testis. Здесь в неболь
шом интервале оба зональных вида встречаются вместе. Граница исчез
новения указанных выше граптолитов более резкая и легко у л ав 
ливается, в то время как первые находки G. nassa  редкие. Эта-



Распределение граптолитов в венлоке Прибалтики

Зоны

Таксоны

R etio lites a n g u stid en s  (E lies e t W ood) 
R. g. g e in itz ia n u s  B a rran d e  
R. g. d en sereticu la tus  Boucek 
G othograp tus  cf. e isenacki O but 
G. ten u is  (E isel)
G. pseud o sp in o su s  (E isel)
G. n assa  (H olm )
P lec to g ra p tu s le jsko v ien s is  Boucek
P. praem acilen tus  B oucek et M unch
P ris tio g ra p tu s  sardous  (G o rtan i)
P. d ub ius d ub ius  (S uess)
P. la tu s  (Boucek)
P. lu d lo ven sis  Boucek
P. m en eg h in i (G o rtan i)
P. p seudodub ius  (Boucek)A
P. su m p tu o su s  P riby l

P. loden icensis  P riby l
P. p ilten en s is  K oren e t U lst
P. pa rvu s  U lst
P. au c tu s  R ickards
P. ja eg eri H o lland , R ickards, W arren
P. deubeli Ja e g e r
P. curtus  (E lies et W ood)
M onoclim acis d e flexa  Boucek 
Af. vom erina  vom erina  (N icholson)
Af. h em ipristis  M eneghin i
Af. v. robusta  Boucek
Af. v. grac ilis  (E lies e t W ood)

M  vom erina  subgracilis  P riby l 
Af. l in n a rsso n i (Tullbferg)
Af. liepin i O but 
Af. baltica  O but 
Af. flu m en d o sa e  (G o rtan i)
M o n o g ra p tu s priodon  (B ronn)
Af. ko liha i Boucek
Af. f irm u s  Boucek
Af. rem o tu s  E lies e t W ood
Af. riccartonensis  L apw orth
Af. jaeke li P e rn e r
Af. fle m in g i fle m in g i  (S a lte r)
Af. f. p rim u s  E lies e t W ood 
Af. fle x ilis  fle x ilis  E lies 
Af. f. fa lca tu s  M anck 
Af. m iinchi M anck
Af. f le m in g i com pactus  E lies e t W ood 
Af. te s tis  te s tis  (B a rran d e )
Af. in o rn a tu s  E lies 
Af. lu d en sis  M urch ison  
B arra n d eo g ra p tu s pu lchellus  (T ullberg) 
S tre p to g ra p tu s  f le x u o su s  (T u llberg)
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S. re tro flexu s  (T u llberg) в н
C yrto g ra p tu s m urch ison i C a rru th e rs
C. cf. in sectus  Boucek в
С rig id u s  T u llberg в
C. Solaris Boucek +
C. perneri Boucek +
C. lin n a rsso n i L ap w o rth в
C. carru thersi L ap w o rth в + +
C. ellesae  G o rtan i в н
C. rad ians  T o rnqu is t в + н
C. lu n d g ren i T u llberg в +
C. h a m a tu s  (B aily) +

лонным считается разрез скв. Павилоста в интервале 885— 900 м 
(рис. 4).

Зона представлена серыми и голубовато-серыми карбонатными гли
нами и мергелями с  прослоями глинистых известняков и доломитов. 
Встречаются редкие слойки метабентонитовых глин. Мощность зоны 
7— 17 м.

З о н а  M o n o g r a p t u s  l u d e n s i s  выделяется в Прибалтике 
впервые. Ее выделение связано с известной ревизией зональной стр а 
тиграфии верхов венлока в Англии (Holland, Rickards, W arren, 1969).

Комплекс видов зоны бедный, в его составе первостепенное значение 
имеют монограпты и приетиограпты (ем. табл. 4.) Нижняя граница 
проводится по появлению вида-индекса и Pristiograptus auctus.  Послед
ний может тоже претендовать на роль вида-индекса зоны, так как  в 
Прибалтике он распространяется только ib данной зоне. В самой ниж
ней части зоны указанные выше два вида встречаются в небольшом 
интервале разреза  совместно с видом-индексом нижележащей зоны. 
Зона представлена голубовато-серыми карбонатными глинами и мерге
лями с прослоями глинистых известняков и с редкими прослойками 
метабентонитовых глин. Мощность их 12,5—30 м. Эталонный разрез 
находится в скв. Павилоста, в интервале 863—885 м (рис. 4).

Л удловский  ярус

З о н а  N e o d i v e r s  о g r a p t u s  n i l s s o n i  развита только в пре
делах Балтийской синеклизы, причем ее ареал значительно сокращен 
по сравнению с таковым ранневенлококих вон (см. рис. 1).

Д ля  зоны характерно появление большого комплекса так наз. луд- 
ловских граптолитов, в частности колонограптов, сэтограптов, богемо- 
граптов и др. (см. табл. 5).

Н иж няя граница зоны проводится по появлению вида-индекса, 
а такж е ряда других граптолитов: Mario grap tus  uncinatus, Colonograp- 
tus colonus , С. roemeri, Bohem ograptus bohemicus bohemicus  и др. 
Эталонный разрез находится в скв. Павилоста, в интервале 840—863 м 
(рис. 4).

Зона представлена в центральной части синеклизы голубовато-серы
ми карбонатными глинами с прослоями глинистых известняков и со 
слойками метабентонитовых глин; на склонах синеклизы она сложена
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мергелями с прослоями глинистых, часто комковатых известняков. 
Мощность зоны 21,3—45 м\ она более мощная в центральной части 
синеклизы.

З о н а  L o b o g r a p t u s  s e a n i c u s  — L. p r o g e n i t o r  характе
ризуется комплексом лудловоких граптолитов и достигает значительной 
мощности. Специфика зоны создается разными лобограптусами, а так 
же линограптусами, Monograptus micropoma  и др.

Н ижняя граница зоны проводится по появлению представителей рода 
Lobograptus  (группа L. scatiicus, в частности L. progen itor) . На этой 
границе в небольшом интервале разреза виды-индексы Neodiversograp-  
tus nilssoni  и Lobograptus progenitor  могут встречаться совместно. 
Эталонный разрез: скв. Павилоста, интервал 783— 840 м (рис. 4).

Зона представлена голубовато-серыми карбонатными глинами с 
частыми прослоями глинистых известняков и с редкими тонкими слой
ками метабентонитовых глин. На бортах синек л ивы зона состоит из 
голубовато-серых мергелей с прослоями и линзами комковатых извест
няков. Мощность зоны довольно большая — 45— 103 м и увеличивается 
в сторону осевой части синеклизы. На бортах синеклизы в верхней 
части зоны граптолитовая фауна постепенно беднеет, и, наконец, пол
ностью исчезает. В таких разрезах установить мощность зоны не пред
ставляется возможным.

В дополнение к табл. 2 следует отметить, что сопоставление верхних 
границ зоны scanicus — progenitor  Прибалтики и зоны invertus  Польши 
из-за отсутствия L. invertus  в Прибалтике в некоторой мере условное. 
При сопоставлении зоны scanicus  в разных странах необходимо иметь 
в виду, что ее верхняя граница проводится на разных уровнях. Прежде 
всего это объясняется тем, что в разных странах выше зоны scanicus 
выделяются различные зоны.

З о н а  M o n o c l i m a c i s  t a u r a g e n s i s  выделена И. Пашкеви- 
чюсом (1973) вместо зоны tumescens  Латвии и других регионов. Она 
развита только в центральной части синеклизы и представлена голу
бовато-серыми карбонатными глинами и мергелями с прослоями гли
нистых, часто комковатых известняков. За  стратотип зоны принят 
разрез скважины Гаргждай-18 в интервале 1675,0— 1730,2 м (рис. 5), 
Мощность зоны 40— 62 м.

Н иж няя граница зоны проводится по появлению вида-индекса. На 
этой границе исчезают представители рода Lobograptus,  но М. taura
gensis  может в небольшом интервале разреза встречаться совместно 
с представителями рода Lobograptus.  Что касается корреляции (см. 
табл. 2), то интересно добавить, что И. Ю. Пашкевичюс во время 
своего визита в Польшу в 1971 г.* обнаружил, что на верхней границе 
зоны aversus,  в разрезе скв. Мельник (на глубине 920 м ) вместе с 
М. tauragensis  встречается и М. balticus. Таким образом, кровля зоны 
tauragensis  ( =  основание зоны balticus) в Прибалтике, несомненно,

* Авторы благодарны  проф. А. У рбанку, лю безно предоставивш ем у возм ож ность 
изучить м атериал.

Рис. 4. Расчленение и состав граптолитов разрезов  П авилоста (по Р. Ж . Ульст) 
и Ш юпиляй-69 (по И. Ю. Паш кевичю су) в пределах от зоны te s tis  до зоны ta u ragensis

включительно.
Условные обозначения см. рис. 2.



Распределение граптолитов в верхнем силуре Прибалтики
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P lec to g ra p tu s m acilen tus  (T ornqu ist) H
S p in o g ra p tu s  sp in o su s  (W ood) H
H olore tio lites erraticus  Eisel + H
P ristio g ra p tu s curtus  (E lies e t W ood) + H
P. d ub ius lu d lo w en sis  (Boucek) 4- +
P. freq u en s  Jaekel + + +
P. b u tow icensis  (Boucek) H
P. v ic inus  (P ern er) + в

A
P. fecu n d u s  P riby l + 4 - 4 -
P. tum escen s m inor  (W ood) в +
P. af f .  tum escen s  (W ood) в н
P. dubius  cf. th u rin g icu s  Ja e g e r в +
P. ko led n iken sis  P riby l н
B o h em o g ra p tu s bohem icus bohem icus  (B arran d e) 4* +
B. b. tenu is  (Boucek) в + н
C olonograp tus co lonus  (B a rran d e ) 4- н
C. roem eri (B a rran d e ) 4- + н
S a e to g ra p tu s  varians  (W ood) 4- н
5. chim aera chim aera  (B a rran d e ) в +
5 . c. sem isp in o su s  (E lies et W ood) н
5 . c. sa lw ey  (H opkinson) в
M onoclim acis h a up ti (K uhne) в + н
M. ta u ra g en sis  Packevicius +
M. u ltim u s  nov. var. Pas& evicius л 4-
C o lo n o g rap tu s  (?) lochkovensis Pribjyl +
M o n o g ra p tu s unc in a tu s  T ullberg 4-
M. m icropom a  Jaekel +
M. ba lticus  T eller +
«М». fo rm o su s  Boucek -1.I
L o b o g ra p tu s pro g en ito r  Urb(anek н
L. s im p lex  U rbanek н
L. scan icus scanicus  (T ullberg) в
L. s. a m ph irostr is  U rbanek в
L. s. parascanicus  (K uhne) в
L. expec ta tu s expec ta tu s  U rbanek в
C u cu llograp tus  cf. h em iaversus  U rbanek +
N eo d iverso g ra p tu s n ilsso n i (B a rran d e ) 4~
N. beklem ishev i U rbanek в н
L in o g ra p tu s p o sth u m u s p o sth u m u s  (R ichter) в + + 4- 4- д.

Примечание. И. Ю. Паш кевичю с (1974, рис. 1) привел M onoclim acis u ltim u s  из 
разреза  скваж ины  В ладим иров (глуб. 1738 м ) . Теперь ж е он считает, что этот м ате
риал недостаточно полный д л я  точного определения. А. У рбанек (U rbanek , 1970) 
отмечает присутствие N eocucu llograp tus cf. ko z lo w sk ii  в разрезе  скваж ины  П аявонис 
(глуб. 841,1—5 м) совместно с M onoclim acis u ltim us. По мнению И. Ю. Паш кевичю са, 
последний вид является  новым вариететом.



одновозрастна с верхней границей зоны aversus ( —  основание зоны 
praecornutus  в Польше по Urbanek, 1970; == кровле зоны bohemicus  по 
Teller, 1969).

Зоны nilssoni, scatiicus — progenitor  и tauragensis,  вместе взятые, 
соответствуют дубисокой свите Литвы и Латвии.

З о н а  M o n o g r a p t u s  b a l t i c u s  выделяется только в централь
ной части Балтийской синеклизы (рис. 1) и представлена голубовато
серыми карбонатными глинами с прослоями глинистых комковатых 
известняков. Стратотипом зоны следует считать разрез скважины 
Гаргждай-18 в интервале 1637— 1675 м. Мощность зоны 35—40 м.

Н иж няя граница зоны проводится по появлению Monograptus bal
ticus. На этой границе виды-индексы соседних зон в весьма небольшом 
интервале разреза иногда встречаются совместно. В зоне balticus про
исходит дальнейшее обеднение граптолитовой фауны ка к  на уровне 
рода, так  и на уровне вида. В эту зону не переходят представители 
родов Holoretiolites, Saetograpus, Cucullograptus, Neodiversograptus  
и др. В ней продолжают существовать только виды наиболее широко 
распространенных родов (см. табл. 5) и впервые появляются роды 
Neolob о graptus  и N  eocucullogr ap tus .

Верхняя граница зоны проводится по исчезновению зонального вида 
М. balticus, так к а к  подошва вышележащей зоны в Прибалтике не 
установлена.

В ряде разрезов Литвы и Калининградской области выше зоны bal
ticus развиты отложения с P. dubius  cf. thuringicus  и др. По данным 
Л. Теллера (Teller, 1966), в Польше (окв. Леба 3) между слоями 
с М. balticus и «М». cf. formosus  установлены слои с Monograptus  
lebaensis и Linograptus posthumus.  Указанные отложения являются 
промежуточными м еж ду зонами balticus  и formosus. Мощность их 
в разрезе окв. Владимиров (Калининградская обл.) доходит до 47 м, 
а в скв. Леба 3 (Польша) до 47,4 м. Комплекс видов в этих слоях 
очень бедный. Поэтому в настоящее время пока еще не ясно, к какой 
граптолитовой зоне их следует отнести. Л. Теллер (Teller, 1969) отнес 
рассматриваемые им отложения также, к а к  и отложения с М. balticus, 
условно к  зоне («горизонту») formosus,  несмотря на то, что предста
вители группы formosus  появляются в разрезе скв. Леба 3 значительно 
выше. Учитывая изложенную нами выше корреляцию зоны balticus 
(см. табл. 2), считаем нецелесообразным чрезмерное увеличение объе
ма «горизонта» formosus.

Пржидольский ярус

З о н а  «М o n o g r a p t u s »  f o r m o s u s  установлена только в 
нескольких скважинах юго-западной части Балтийской синеклизы, а 
именно в разрезах скв. Владимиров и Дубовское (Обут в кн.: 
Романов, Зотова, 1962; Кальо, Сарв, 1975; Пашкевичюс, 1968).

Интервал разреза, в котором встречается вид-индекс зоны, в скв. 
Владимиров составляет только 15 м. На соседней территории Польши, 
в разрезе скв. Лемборк 1, мощность отложений с остатками представи
телей группы formosus  возрастает до 689 м (Tomczyk, 1968). Из этого 
следует, что в северо-восточном направлении на территории Калинин
градской области и Литовской ССР, также при постепенной смене 
фациального состава отложений, интервал разреза с «М.» formosus  
постепенно уменьшается и сменяется отложениями без остатков грап-



ВЛАДИМИРОВ

17155-

ан>-

1823В- §
£

18700--
C D .- '

|V
Ъ <D'S'fc:Ч4$И

|-<ЕХ1

13100■

-I —
С Е >

-I —

19722-

гпёь
-I — I 

— I —

I

Зона iachkovensis

ГАРГЖДАЙ-18

457(77-

■15370-

jjms,о■

г17302-

1-5 3
. '̂9 ^ JS'iSЧ Ц Ч Qj4 с-! 4̂ Ц 
53 <3 ч
-К § '55'Со-$-$-5 05

lllfe M l
|Ч^З-5 § §

17857

SED

пт
м_

— 8-
I

Vf
cf

&

Ig*
-II-=§t

I  •
I *

1 1 1  С> С Ч
0°^ Ч)

1 3 §  4 4 $  1

•53J ИII

'9 <Ъ45; ^5з « 44"^ й §8  ̂«Ч§|
J i | § 4 4  
3  ? | 1  4 4-9 4^  v3 4 4  £ ч й S4

=33<4 | ч |  § § <о-*5 5,
I? Ч 4с- ЧЧ4 ? 4

l l f i t t t

Зо
на

 
ni

ls
so

ni
 

3.
sc

an
ic

us
-p

ro
ge

ni
to

r 
\ 

3.
 t

au
ra

ge
n
si

s 
3
.b

a!
fic

u
s 

? 
| М

ин
ия

ск
ая

 
сВ

ит
с.



толитов. Исходя из этого, в указанном разрезе подошва зоны условно 
проведена ниже распространения вида-индекса зоны (рис. 5).

Зона представлена голубовато-серыми карбонатными глинами с ред
кими прослоями глинистых известняков.

Зона formosus  представляет собой первую зону лржидольекого яруса, 
однако Г. Егер (Jaeger, 1967) предполагает, что основная часть интер
вала вертикального распространения группы «М». formosus  следует 
отнести к  копаниноким слоям, т. е. к  лудловскому ярусу. В пржидоль- 
ском ярусе эта группа граптолитов только заканчивает свое существо
вание. В Польше 'зона form osus  грубо соответствует «горизонту» «М».  
formosus,  а в Чехословакии — зоне Monoclimacis ultimus.  Однако мы 
не совсем уверены в том, что границы сопоставляемых подразделений 
являются одновозрастными (см. предыдущую зону).

Толща, начинаю щ аяся с зоны balticus и заканчиваю щ аяся зоной 
formosus,  сопоставляется в Южной Прибалтике с отложениями паге- 
являются одновозрастными (см. предыдущую зону).

З о н а  C o l o n o g r a p t u s  (?) l o c h k o v e n s i s  установлена 
И. Пашкевичюсом (1973) условно (без верхней границы) в разрезах 
двух скважин юго-западной части Балтийской синеклизы (скважина 
Владимирова и Таураге).  Она представлена голубовато-серыми к а р 
бонатными глинами с  прослоями глинистых, комковатых известняков. 
Мощность зоны около 80 м. Комплекс видов граптолитов зоны в П ри
балтике чрезвычайно бедный — установлены лишь вид-индекс и неко
торые неопределенные формы.

Н ижняя граница проводится по появлению Colonograptus  (?) lochko
vensis,  а верхняя не установлена, так  ка к  в вышележащих слоях грап- 
толиты отсутствуют.

В разрезе скв. Таураге уровень находки С. (?) cf. lochkovenensis  
относится к  нижней части минияской свиты. В ней встречается еще 
много остатков брахиопод, бивальвий, тастрапод, остракод и других 
групп, позволяющих обосновывать отнесение этих слоев к минияской 
свите.

Приведенный выше обзор траптолитовых зон П рибалтики является 
первой попыткой обобщения соответствующего материала по региону 
в целом. Авторы вполне понимают, что им не удалось достигнуть по 
всем вопросам желаемого результата. Несомненно, что дальнейшее 
усовершенствование зональной стратиграфической схемы по граптоли- 
там является одной из актуальных задач последующих яссследований. 
В данной статье очень мало затрагивались вопросы корреляции грап- 
толитовых и раковинных фаций. И этот крайне важный, но часто 
дискуссионный вопрос должен быть более полно освещен в последую
щих работах.
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BfALTI S ILUR I GRAPTOLIIDITSOONID
D. KALJO, J. PAŠK EVICIUS, R. ULST

Resüm ee

Artiklis esita takse  Eesti, Läti ja  Leedu m aterja lide  alusel Balti siluri 
reg ionaalne  graptoliiditsoonide s tra t ig raaf i l ine  skeem (tab. 2). Tabel 1 
annab  varasem ate  skeemide võrdluse, tabelid 3—5 graptoliitide leviku 
vas tava lt  ländouveris, uenlokis ja  ülemsiluris. Joonisel 1 on nä ida tud  
olulisemate graptoliiditsoonide levikuala. Joonistel 2—5 esita takse 
andm ed graptoliitide leviku kohta valitud puurläbilõigetes.

GRAPTOLITE ZONES OF THE EAST BALTIC SILURIAN
D. KALJO, J. PAŠK EVICIUS, R. ULST

S u m m a ry

The article gives a brief account of a generalized graptolite  zonation 
of the E as t  Baltic S ilurian  and correlation with s tan d a rd  and Polish 
zonations (see Tab. 2). The zonation is based on the data  obtained 
from Estonia, Latvia and Lithuania. Much attention is paid to defining 
the lower boundary of each zone. Table 1 gives the comparison of 
previous zonations, tables 3—5 — the s tra t ig raph ic  d istribution of 
g raptolites  in the Llandoverian, Wenlockian and Upper Silurian  (Lud
lovian -f- P r id o l ia n ) , respectively. F igure 1 represents  the areas  of the 
d istribution of the most im portan t graptolite  zones. The following 
legends have been used:

1 — line of erosion (limits of present-day distribution of Silurian 
rocks), 2 — area of distribution of the cyphus  Zone, 3 — that of zones 
sedgwickii  to spiralis , 4 — that of the riccartonensis  Zone, 5 — tha t of 
the nilssotii Zone, 6 — that; the balticus Zone, 7 — limits of the d is tr i
bution area of a zone coinciding with the limits of the present-day d istri
bution of the corresponding geological unit, 8 — borehole.



Figures  2—5 represent the d istribution of graptolites  in a num ber of 
well sequences. The following legends have been used:

1 — limestone, 2 — m arly  (clayey) limestone, 3 — oolitic limestone 
with discontinuity surface, 4 — nodular m arly  limestone, 5 — marl, 
6 — calcareous marl, 7 — clayey marl, 8 — dolomitic m arl (dome- 
r i te) ,  9 — clayey domerite, 10 — clay, 11 — calcareous clay, 12 — 
dolomitic clay.
In s ti tu te  o f G eology, A ca d em y  o f Sciences o f the E S S R  
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З О Н А Л Ь Н О Е  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Х И Т И Н О З О Й  
В Я А Н И С К О М  Г О Р И З О Н Т Е  ( В Е Н Л О К  Э С Т О Н И И )  

И П Р О Б Л Е М А  ЕГО Г Р А Н И Ц

В. В. Нестор

Согласно современной схеме Северной Прибалтики (Кальо, ред., 
1970; Аалоэ и др., 1976) в яаниский горизонт в Средне-Эстонском 
структурно-фациальном районе включены мергели парам аяской свиты, 
разделенные на две толщи вклинивающимися в них известняками нина- 
зеокой свиты. В Южно-Эстонском структурно-фациальном районе в 
яаниский горизонт отнесена (Аалоэ, Кальо, 1962) мощная (в скв. 
Охесааре около 140 ж ) толща сравнительно однородных аргиллитов 
и мергелей. Нижняя часть этой толщи с многочисленными остатками 
граптолитов выделена указанными выше авторами в качестве тылла- 
ской пачки. Однако до сих пор еще не была разработана палеонтологи
чески обоснованная корреляция этой монотонной толщи со стратоти
пическими разрезами парамаяской и ниназеокой свит. Изучение стра
тиграфического распространения хитинозой в разрезах яаниекого гори
зонта позволило заполнить этот пробел. Одновременно р азрабаты ва
лась и предварительная схема зонального расчленения яаниекого 
горизонта по хитинозоям. Выяснилось, что верхняя, преобладающая 
часть толщи мергелей (отложения, залегающие в скважине Охесааре 
выше глубины 300,0 ж и в  скважине Рухну выше глубины 414,0 ж) 
залегает в стратиграфическом отношении выше слоев, слагающих 
яаниский горизонт в привыходном районе.

Автор признателен Р. Эйнасто за оказанную ему помощь при поле
вых работах и за предоставленные литологические колонки буровых 
разрезов, а такж е Д. М арк за помощь при обработке проб.

Настоящ ая работа основывается на изучении 215 проб, отобранных 
из кернов буровых скважин Охесааре, Рухну, Кипи, Варбла, Пулли I, 
Пулли II и Тылла (160 из них приведены на рис. 2) и 17 проб из 
стратотипичеоких обнажений П арамая , Ниназе и Суурику (см. рис. 1 
и 2). Буровые скважины Пулли I и Пулли II пробурены на расстоянии 
приблизительно 200 м друг от друга: первая на клиффе Пулли 
( = О й у ) ,  вторая у его подножия. Сопоставление их разрезов по лито
логическим признакам произведено Э. Клааманном. Яаниский горизонт 
рассматривается в настоящей работе в объеме, определенном А. Аалоэ 
(1960) в стратотипическом районе. В соответствии с этим, а также 
по техническим причинам на рис. 2 изображена только нужная для 
корреляции часть разрезов скважин Охесааре и Рухну, охватывающая 
лишь нижнюю половину толщи до сих пор относимой к яанискому 
горизонту. На рис. 2 показано распространение в разрезах большинства
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Рис. 1. С хема располож ения изученных буровых скваж ин и обнаж ений.
1 — буровы е скваж ины ; 2 —  обнаж ения; 3 — профиль сопоставления разрезов.

видов хитинозой; не указаны АпсугосЫПпа апсугеа  и А. prim.itIVа, 
встречающиеся почти по всему разрезу силура Эстонии, а также неко
торые редко встречающиеся виды.

В последнее время считают, что нижняя граница яаниского горизонта 
совпадает с подошвой зоны Cyrtograptus тигсЫБот, залегающей в р аз 
резе скв. Охесааре на глубине 345,8 м (Кальо, 1962, 1970). Однако 
при этом отсутствовали четкие критерии для  установления этой гр а
ницы в тех разрезах, где граптолиты не встречались. Она проводилась 
там или условно по определенным прослоям метабентонитов (Аалоэ, 
1962, 1970), или по смене некоторых видов остракод и брахиопод 
(Эйнасто и др., 1972). В данной статье нижняя граница проводится 
в изученных разрезах по появлению Мш^ас/гШ па margaritana,  исходя 
из того, что соответствующий уровень в разрезе скв. Охесааре доста
точно точно совпадает с подошвой зоны Cyrtograptus тигсЫзош  (см. 
Мянниль, 1970).

Зональное расчленение яаниского горизонта по хитинозоям

Исходя из распределения видов хитинозой, сводный разрез яаниского 
горизонта можно расчленить на четыре части (О!1 . . .  А11У), рассматри
ваемые здесь ка к  слои с соответствующими характерными видами. З а  
эталонный разрез для нсех подразделений принят керн окв. Варбла. 
Ниже приводится краткая характеристика этих подразделений, начи
ная с нижнего.

Слои с Margachitina margaritana  и Angochitina longicollis (О!1) 
выделяются в низах горизонта, охарактеризованных совместным рас
пространением названных видов (см. Мяиниль, 1970). В скв. Варбла
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эти слои охватывают интервал примерно в 131 — 137 м. Angochitina  
longicollis переходит в низы .я анис кого горизонта из адавереского, при
чем верхняя граница его распространения соответствует в окв. Охе
сааре кровле зоны Cyrtograptus murchisoni  (гл. 338 м; Кальо и др., 
1970). Кроме Angochitina longicollis  в слои J i1 из адавареского гори
зонта переходят еще Conochitina proboscifera, Eisenackitina doliolifor- 
mis, Desmochitina densa  и местами Conochitina cf. acuminata.  В рас
сматриваемых самых нижних слоях яаниокого горизонта встречаются 
еще Gotlandochitina  sp. 1, Angochitina  sp. 1, A. sp. 2, Conochitina aff. 
visbyensis.  В разрезе скважины Пулли II встречены Pterochitina  
macroptera, Conochitina  cf. f lam m a  и С. cf. leptosoma. Верхняя граница 
этих слоев определяется по исчезновению Angochitina longicollis.

Слои с Conochitina proboscifera  и Margachitina margaritana  (Ji11) 
отличаются от нижележащих отсутствием отмеченных выше предста
вителей ангохитин, а также готландохитин. Верхняя граница слоев 
J i11 проводится по исчезновению вида-домининта Conochitina probosci
fera, появляющегося в разрезе начиная с середины велизеской свиты 
адавереского горизонта. В окв. Варбла эти слои выделяются в интер
вале 125— 131 м.

Слои J i11 соответствуют зоне M onograptus riccartonensis, охватываю
щей в разрезе Охесааре интервал 331—338 м (Кальо, 1970). Слои 
J i1 и J i11, вместе взятые, в южных разрезах (Охесааре, Тылла) соот
ветствуют нижней половине тыллаской пачки, а в привыходных р аз 
резах (по данным скважины Кипи) — части парамаяской свиты, з ал е 
гающей под ниназеокой свитой (по схеме Аалоэ, 1970).

Слои с Conochitina cf. claviformis  и Conochitina  cf. m amilla  (Ji111). 
В основании данных слоев происходит смена видов-доминантов: вместо 
Conochitina proboscifera массового развития достигает Conochitina cf. 
claviformis. Последний нид встречается в ниж ележащ их отложениях

Рис. 2. С опоставление изученных разрезов  яаниского горизонта. 
Распространение характерны х видов хитинозой: 1 — C onochitina proboscifera  

E isenack ; 2 — C onochitina  cf. c lav ifo rm is  E isenack ; 3 — C onochitina  cf. tuba  E ise- 
nack; 4 — C onochitina  aff. pachycephala  E isenack ; 5 — E isenacklina  do lio liform is  
U m nova; 6 —  C onochitina  cf. m am illa  L aufe ld ; 7 — C onochitina  aff. v isbyensis 
L aufeld ; 8 — M a rg ac h itin a  m a rg a r ita n a  (E isen ack ); 9 — D esm ochitina  densa  E isenack;
10 — P teroch itina  m acroptera  E isenack ; 11 — D esm och itina  acollaris E isenack; 12 — 
D esm ochitina  sp.; 13 — L in och itina  c in g u la ta  (E isen ack ); 14 — A n g o ch itin a  lo n g i
collis E isenack ; 15 — G otlandochitina  sp.; 16 — G otlandochitina  m a rtin sso n i L aufeld ; 
17 —  G otlandochitina  sp inosa  (E isen ack ); 18 — A n cyro ch itin a  cf. to m en to sa  T augour- 
deau  & Jekhow sky; 19 — A n cyro ch itin a  c la throsp inosa  E isenack; 20 — A ncyroch itina  
cf. g u tn ica  L aufe ld ; 21 —  C lathrochitina  cf. c la thra ta  E isen a ck;
22 — цепочные формы A ncyroch itina  sp.; 23 — E stia s tra  sp. (акр и тар х ); 24 —  при
сутствие видов в массовом количестве: 25 — пробы, не содерж ащ ие микрофоссилий; 

26 —  интервал распространения «аберрантны х» форм M argach itina  m argaritana . 
Л еген да  литологической колонки: 27 — известняк и доломитистый известняк; 28 — 

доломит и известковы й доломит; 29 —  мергель; 30 — доломитистый мергель; 31 — 
доломитовы й домерит; 32 — известковисты й домерит; 33 — глина (в сочетании с 
другими зн акам и  обозначает гли нистость); 34 — доломитизированный биогермный 
известняк; 35 —  ком коватая  текстура; 36 —  волнистая текстура; 37 —  поверхность

перерыва.
I — слои с M a rgach itina  m a rg a rita n a  и A n g o ch itin a  long ico llis  ( J u ) ;

II — слои с C onochitina  proboscifera  и M a rgach itina  m a rgaritana  (J i11);
I I I  — слои с C onochitina  cf. c la v ifo rm is  и C onochitina  cf. m am illa  ( J i111);
IV  — слои с A n cyro ch itin a  cf. to m en to sa  и D esm och itina  acollaris  ( J i IV );
V — слои с L inoch itina  c in g u la ta  и C lathroch itina  cf. clathrata.



местами (Кипи, Пулли II) уже в виде единичных экземпляров. Кроме 
исчезновения большинства видов хитиновой, характерных для  разреза 
нижнего венлока (см. рис. 2), границу м еж ду J j11 и J i111 маркирует 
появление Conochitina  cf. mamilla.  Видовой состав хитинозой слоев 
J i111 бедный. Кроме названных видов здесь обнаружено только Маг- 
gachitina margaritana, Desmochitina desna  (скв. Oxecaape, Рухну) 
и в низах этих слоев местами (обн. Суурику, Ниназе) Pterochitina  
macroptera. Встречаются такж е единичные экземпляры Conochitina 
leptosoma  (скв. В арбла) ,  С. aff.  visbyensis  (скв. Пулли II) и Rhabdochi- 
tina  ? sp. (окв. Oxecaape, Рухну). В рассматриваемых слоях обнару
жены первые фрагменты меростомат (в окв. Рухну, Oxecaape, 
Пулли I I ) .  В разрезе В арбла слои J i111 выделяются в интервале 115— 
125 м.

Наличие Conochitina  cf. mamilla  в разрезе стратотипического обна
жения ниназеской свиты — Ниназе, а такж е в обнажении Суурику 
позволяет коррелировать их именно с этими слоями яаниского гори
зонта.

В окв. Oxecaape основание слоев J j111 приблизительно совпадает 
с появлением в разрезе Pristiograptus sardous  (гл. 331 м по Кальо, 
1970). Рассматриваемые слои соответствуют в Южно-Эстонском струк- 
турно-фациальном районе (скв. Oxecaape, Тылла) верхней половине 
тыллаской пачки и низам парамаяской свиты, а в Средне-Эстонском 
(скв. Кипи) — нижней половине ниназеской овиты.

Слои с Ancyrochitina  cf. tomentosa  и Desmocchitina acollaris (J iIV) 
характеризуются не только номинальными видами и появлением 
Conochitina  cf. tuba, Ancyrochitina clathorospinosa  и Desmochitina  sp., 
но такж е отсутствием Conochitina  cf. mamilla. Следует отметить, что 
все эти виды встречаются сравнительно редко. В массовом количестве 
в данных слоях представлен лишь Conochitina cf. claviformis. В раз
резе скважины Варбла слои J i IV выделяются в интервале 91 — 115 м.

В основании слоев J i IV в скважине Oxecaape (гл. 311,7 м) встречен 
Monograptus flexilis  (Кальо, 1970).

В яаниском горизонте нами найдены некоторые «аберрантные фор
мы» Ancyrochitina  — оболочки, встречающиеся в цепочках и иногда 
отличающиеся гигантизмом. В их распределении можно такж е просле
дить определенную закономерность. Они найдены в разрезе силура 
Эстонии главным образом в пределах слоев J inI и J i IV (скв. Рухну, 
Варбла, Кипи, Пулли I, обн. Тылла). Один «аберрантный» экземпляр 
того же вида изображен А. Эйзенаком (Eisenack 1968; табл. 24, 
фиг. 13) из обнажения П арамая. В скв. Рухну, приблизительно с сере
дины слоев J i IV (выше глубины 420 м) в разрезе почти беспрерывно 
присутствуют аберрантные цепочки Margachitina margaritana  (Nestor, 
Vrona, in press) .

С подошвы слоев J i IV почти во всех разрезах заметно повышается 
численность микробентоса. Часто -встречаются дендроидеи (окв. П ул
ли I, Пулли II, Варбла, Рухну, обн. П ар ам ая ) .  В верхах слоев (скв. 
Кипи, Пулли I) обнаружены фрагменты меростомат и меланооклериты. 
Изредка обнаруживаются крупные акритархи (Sphae rom orph itae) , 
причем особенно следует отметить находки Estiastra  sp. в обн. П а р а 
мая и в верхней части разреза скв. Пулли I.

Комплекс микрофоссилий, установленный в разрезе стратотипиче- 
окого обнажения П арамая, указывает на его соответствие верхней



части слоев J i Iv . В скв. Кипи слоям J i IY соответствуют верхняя поло
вина ниназеской свиты и вышележащие мергели, которые А. Аалоэ 
(1970, рис. 65) принял за верхнюю толщу парамаяокой свиты. Отсюда 
следует, что обнажение П арам ая  располагается в сводном разрезе 
яаниского горизонта выше, чем стратотипический разрез ниназеской 
свиты, как это и было принято А. Аалоэ раньше (Аалоэ, 1961).

Таким образом, в районе выходов разрез яаниского горизонта зак ан 
чивается слоями, содержащими хитинозой слоев J i Iv . В низах яагара- 
хуского горизонта по данным изучения проб из скважины Кипи (слои, 
залегающие выше глубины 97,4 м) и обнажений Каанди и Пюсеина 
в этом районе не наблюдается обновления фауны хитинозой, а отме
чается лишь ее обеднение до полного их исчезновения. В то же время 
в Южно-Эстонском структурно-фациальном районе к яанискому гори
зонту в объеме, принятом А. Аалоэ и Д. Кальо (1962), отнесена еще 
мощная толща мергелей, достигающая в скв. Охесааре 95,4 м (интер
вал 204,9— 300,3 м) и в скв. Рухну 82 м (интервал 332,0—414,0 м)- 
То есть, представленная в районе выходов часть разреза яаниского 
горизонта составляет лишь нижнюю Уз часть всей толщи, отнесенной 
к этому горизонту в разрезах Южно-Эстонского структурно-фациаль- 
ного района.

Над слоями J i IV в скв. Охесааре и Рухну выделяются слои с Linochi- 
tina cingulata  и Clathrochitina  cf. clathrata. Уровень появления этих 
форм грубо совпадает с находками M onograptus  cf. f lem ingi primus  
в разрезе скв. Охесааре (на гл. 295,5 и 288 м; Кальо, 1970). В скв. Охе
сааре данные слои охарактеризованы совместным присутствием обоих 
видов, а в разрезе скв. Рухну последние пока встречены на разных 
стратиграфических уровнях. Эти уровни отделены здесь интервалом, 
охарактеризованным массовым развитием Margachitina margaritana,  
присутствием многочисленных Ancyrochitina  cf. tomentosa  и появлением 
Conochitina  aff. pachycephala.  В рассматриваемых слоях в обеих сква
жинах появляются Gotlandochitina m artinssoni , G. spinosa, Ancyrochi
tina cf. gutnica,  а выше по разрезу еще Conochitina lagena, Linochitina  
cf. erratica, Conochitina  sp. n. и др.

О верхней границе яаниского горизонта

Стратиграфическая принадлежность толщи мергелей (рис. 2, 
слои V ), залегающих в разрезах скважин Охесааре и Рухну выше 
слоев J i IV и до сих пор относимых к яанискому горизонту (Аалоэ 
Кальо 1962), является, на наш взгляд, дискуссионной. Во-первых, воз
можно, что эта часть разреза в северном направлении выклинивается 
и что в районе выходов ей соответствует стратиграфический перерыв. 
Во-вторых, возможно, что эта часть разреза коррелируется уже с н и ж 
ней частью яагарахуокого горизонта в более северных разрезах и что 
ее литологическое и фаунистическое различие объясняется латераль
ным фациальным изменением слоев. В пользу второй возможности 
говорит тот факт, что в низах яагарахуского горизонта (скв. Кипи, 
Кингиссепп; обн. Пюссина, Каутлику) не наблюдается изменений в 
видовом составе хитинозой, а только установлено количественное обед
нение последних вплоть до исчезновения их в биогермных известняках. 
Д ля однозначного решения поставленного вопроса необходимы допол
нительные исследования с привлечением других групп фауны.

При втором варианте корреляции возникает вопрос о проведении



Рис. 3. К орреляционная схема яаниского гори 
зонта слоев о-ва Г отланд (подразделения слоев 
Хёгккинт по данны м  С. Л ау ф ел ьд а  (ЬаШ еМ, 

1974).
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верхней границы яаниского горизонта в Южно-Эстонском структурно- 
фациальном районе. По распределению хитпнозой она в разрезах Охе- 
сааре и Рухну долж на совпадать с верхней границей Л11У или нахо
диться в пределах этих слоев. По всей вероятности, она не находится 
выше уровня появления ЫпосЫПпа с ^ и Ш а  и других видов, хар ак 
терных для  слоев V (ом. рис. 2), поскольку этот видовой комплекс не 
найден в разрезах Средне-Эстонского структурно-фациального района.

О корреляции отложений яаниского горизонта с отложениями  
разреза  о-ва Готланд

Сравнение полученных нами данных о распределении хитпнозой 
в разрезах яаниского горизонта Эстонии с соответствующими данными 
по острову Готланд (ЬаиГе1<1, 1974) позволяет сделать некоторые 
выводы, касающиеся корреляции этих разрезов (рис. 3).

Нижние слои Висбю о-ва Готланд обычно коррелируются с адавере- 
ским горизонтом Эстонии (Кальо, 1962 и др.). П о д ан н ы м  С. Л ауф ель
да (Ь а ^ е М , 1974), в этих слоях (правда лишь в одной пробе) найден 
М аг§асМ ипа таг§агИапа, появление которого в разрезах Эстонии 
маркирует основание яаниского горизонта (см. выше). Поэтому воз
можно, что некоторая часть нижних слоев Висбю соответствует низам 
яаниского горизонта.

В верхних слоях Висбю, за исключением их верхов, встречается 
Angochitina 1оп§1соШ8 — вид, характерный для велизеской свиты 
адавереского горизонта и низов яаниского. Исходя из этого, можно 
предположить, что верхние слои Висбю приблизительно соответствуют 
нашим слоям Л!1. В низах слоев Хёгклинт (подразделение «а», ЬаЛ еЫ ,



1974) присутствуют еще Conochitina proboscifera  и его подвиды, связы
вающие эту часть разреза  о-ва Готланд с нижележащими слоями. 
В Эстонии подразделейию «а» грубо -соответствуют слои J in . Четкое 
изменение комплекса хитинозой, наблюдаемое в Эстонии на границе 
между слоями J in  и J i ITI, прослеживается и в разрезе о-ва Готланд, 
где оно приурочено к  границе подразделений «а» и «Ь» слоев Хёгклинт. 
Д ля  подразделений «Ь» и «с» этих -слоев характерен -комплекс, вклю
чающий Desmochitina densa, D. acallaris, Conochitina mamilla, C. 
leptosoma  и С. f lam m a  (Laufeld, 1974; рис. 77), позволяющий коррели
ровать эти подразделения со слоями J i111 и J i IV яаниского горизонта.

Выше слоев, содержащих указанный комплекс хитинозой в районе 
выходов к а к  на о-ве Готланд, так и на о-ве Сааремаа, залегают био- 
гермные известняки. Биогермные породы хитинозой не содержат, и их 
сопоставление по строматопороидеям дано по К- Мори (Mori, 1968) и 
X. Нестору (1970). Виды Clathrochitina  cf. clathrata, Gotlandochitina  
martinssoni, G. spinosa, Linochitina cingulata, встреченные на юге Эсто
нии в слоях V, появляются на о-ве Готланд один за другим в последова
тельных подразделениях слоев Слите. Появление многих новых форм 
указывает на новый, очень быстрый этап развития рассматриваемой 
группы — обстоятельство, которое такж е может содействовать опреде
лению уровня верхней границы яаниского горизонта в Эстонии.
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KITINOSOADE TSON AALN E J AOTU M US  JAANI LADEMES  
(EESTI UEN LOK ) JA SELLE ÜLEMISE PIIRI PROBLEEM

V. NESTOR

R esüm ee

Kitinosoade leviku alusel m itmetes puurprofiilides n ing  P a ram a ja ,  
N inase ja Suuriku pa ljand is  e r is ta takse  jaani lademe läbilõikes 4 
b iostra tig raafilis t  ühikut (J i1, J in . J i111, J p v ) (joon. 2), mis seosta
takse grap to liid ile idudega O hesaare  p uuraugus  (Kajibo, 1970). Kiti
nosoade tsonaalse  jao tum use  uurim ine võim aldas m ää ra ta  P a ra m a ja  
n ing  Ninase kihistu stra to tüüp ide asendi n ing  nende omavahelised 
suhted lademe koondprofiilis. Sam uti võim aldas see kindlaks teha, et 
lõunapoolsetes puuraukudes (Ohesaare, Ruhnu) J i IV peal lasuv  ning 
seni jaan i  lademe koosseisu loetud paks m erglite kompleks lasub stra- 
to tüüpse ala jaan i  ladem est s tra t ig raaf i l ise l t  kõrgemal, korreleerudes 
tõenäoliselt juba ja a g a ra h u  lademe alumise o saga  põhjapoolsem ates 
puuraukudes. S. Laufeldi (1974) andm ete põhjal on jaan i lademe kiti- 
nosoatsoonid rööbistatud Gotlandi saa re  Visby ja Högklindi kihtidega 
(joon. 3).

ZONAL DIS TRI BUTIO N OF CHITINOZOANS IN THE  
WENLOCKIAN JAANI STAGE OF ESTONIA AND THE PROBLEM  

OF ITS U P P E R  BOUNDARY  
V. NESTOR

S u m m a ry

The paper deals with the vertical d istribution of chitinozoans in the 
Lower and M iddle Wenlockian s t ra ta  of Estonia, based on the data 
obtained from a num ber of cores (Ohesaare, Ruhnu, Kipi, Pulli I and 
II, V arbla and Tõlla borings) and three outcrop sections (P aram aja ,  
N inase and Suuriku).

In the outcrop area  and in the northern  boring sections of the Jaan i 
S tag e  (Pulli, Kipi, Varbla and others) four chitinozoan zonation units 
are d istinguished (Ji1, J i11, J im , J i IV; see Fig. 2) and compared with 
grap to li te  finds in the southern O hesaare  core (see Kajibo, 1970). The 
lowermost unit (Jp) is considered as corresponding to the Cyrlograp-  
tus murchisoni  zone, and the unit J p 1 — to the M onograptus  riccarto- 
nensis  zone. The boundary  between the two mentioned chitinozoan 
zonation units and the unit J p n  is expressed clearly in the change of 
dom inant chitinozoan species in all of the studied sections (Conochitina  
proboscifera  being replaced by Conochitina  cf. clav i fo rm is) .

In the studied southern borings (O hesaare  and  R uhnu), the total 
sequence of the Jaa n i  Stage, as defined by Aaloe and Kaljo (1962) 
consists, in its lower part,  of beds corresponding to the four above- 
mentioned chitinozoan units ( J p . . . J p v ), and its upper par t  of beds 
with a thickness of 82—94 m seems to have no coun terpart  in the 
northern  sections of the stage. The upper part  of the s tage  in the 
southern  sections is characterized by the first appearance of Linochitina  
and a num ber of other chitinozoan species (Clathrochitina  cf. elathrata,  
Gotlandochitina martinssoni,  G. spinosa, Ancyrochitina  cf. gutn ica).



None of the chitinozoans mentioned have been found in any of the 
northern  sections so far.

The type section of the J aa n i  S tage  and, at the same time, of the 
P a ra m a ja  Form ation  (see Aajios, 1970) seems to correspond to the 
chitinozoan unit J i IV, and lie in the total sequence of the s tage  in the 
type area h igher than  the type section of the N inase Formation.

The circum stance tha t  the upper par t  of the Jaa n i  S tage, as defined 
in the southern  sections, lies in the s tra t ig rap h ic  sequence higher than 
the type section of the s tage  (P a ra m a ja ) ,  m ay be explained either (1) 
by the existence, in the outcrop area, of a h iatus corresponding  to the 
upper par t  of the s tage  in the southern  sections, or (2) by the corres
pondence of the upper par t  of the Jaan i  Stage, in the southern  sections, 
to the lower par t  of the following Ja a g a ra h u  S tage  (J2) in the outcrop 
area.

The last version seems to be more realistic  if hav ing  in mind the 
principal sim ilarity  of the chitinozoan assem blage of the unit J i IV and 
the assem blage of the lower par t  of the J a a g a ra h u  S tage, as defined 
in the outcrop area. If this version is correct, then, the boundary  
between the Jaa n i  and J a a g a ra h u  s tages  in the southern  sections has 
to be revised and probably d raw n at the level of the upper limit of the 
chitinozoan unit J i i v .

The chitinozoan assem blage of the beds overlying the unit J i IV seems 
to be quite sim ilar to  the assem blage of the Slite Beds of Gotland (see 
Laufeld, 1974). The Jaa n i  S tag e  (s. str.) of Estonia, as defined in the 
outcrop area, well corresponds to the Upper Visby and  H ogklint beds 
(Fig. 3).

In s ti tu te  o f G eology,
A ca d e m y  o f Sc iences o f the E S S R
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Распределение и корреляционное значение органических остатков в балтийской серии 
Эстонии. М е н е  К.  А. ,  П о с т и  Э. А. — В кн.: С тратиграф ия древнепалеозойских 
отлож ений П рибалтики. Таллин, 1984, с. 5— 17 (рез. эст., англ .).
В данной работе систематизирован накопивш ийся палеонтологический м атериал из 
отлож ений балтийской серии, представленной на территории Эстонии главны м  о бр а
зом лонтоваским  горизонтом. По фациальны м  условиям и стратиграф ическом у поло
жению  установлены  различия в составе фаунистических сообщ еств по разрезу  и пло
щ ади. А нализ вертикального распределения этих окаменелостей позволил вы делить 
в разрезе  лонговаского горизонта четыре зональны х комплекса. Рис. 3. Библ. 17 назв.

УДК 551.732(474.2)

К стратиграфии кембрия на западе Эстонии. К а л а Э. А., М е н с К. А., П и р -
р у с Э. А. —  В кн.: С тратиграф ия древнепалеозойских отлож ений П рибалтики. Т ал 
лин, 1984, с. 18— 37 (рез. эст., англ .).

И злож ены  результаты  литолого-минералогического и палеонтологического исследования 
кембрийских отлож ений западны х районов Эстонской С СР. О сновная часть разреза  
кембрия на рассм атриваем ой территории слож ена отлож ениям и раннего кембрия, 
расчлененными на ш есть свит (снизу в в е р х ): на воозискую , сырускую , лю катискую , 
тискрескую, соэласкую  и ирбенскую. В ерхняя толщ а этого разр еза  —  рухнуские слои — 
вклю чена условно в состав среднего кембрия. П риведена характеристика всех вы де
ленных подразделений с указанием  их типовых разрезов  и соотнош ений с региональ
ными подразделениям и кем брия П рибалтики. Табл. 1. Рис. 3. Библ. 9 назв.

У ДК  551.732(474)

Строение и стратиграфия верхней песчано-алевритовой толщи кембрия восточных 
районов Прибалтики (по литолого-минералогическим данным). М е н е  К.  А., П и р -
р у с  Э. А., Б р а н г у л и с  А. П. — В кн.: С тратиграф ия древнепалеозойских отло
ж ений П рибалтики. Таллин, 1984, с. 38— 51 (рез. эст., англ .).

В свете литолого-минералогических исследований последних лет рассм атриваю тся 
строение и возм ож ность расчленения песчано-алевритовой толщ и в верхах кем брий
ского разр еза  центральны х и восточных районов П рибалтики, по которой имеется 
очень мало палеонтологических данны х. А нализировались два  субш иротных профиля 
и один меридиональный, происходящ ие из наиболее изученных опорных точек на 
северо-западе Эстонии, в Л енинградской области, Западной  Л атвии  и Восточной 
Л итве. В ы явлено неоднородное в литогенетическом и стратиграф ическом  отношении 
строение рассм атриваем ой толщ и и установлено в ее составе не менее девяти  сам о
стоятельны х литотел, имеющих специфические литолого-минералогические особенности 
и различны е ареалы  распространения. П редлож ена вероятная схема взаимоотнош ений 
этих литотел по стратиграфической ш кале. Реком ендуется принять ее за  рабочую  
основу для  привязки новой литолого-минералогической и палеонтологической инф ор
мации по этим отлож ениям . Табл. 1. Ф ототабл. 2. Рис. 2. Библ. 27 назв.

У Д К  551.733.1(474.2)

Ревизия литостратиграфической схемы расчленения ордовика Северной Эстонии.
М я н н и л ь  Р. М., Р  ы ы м у с о к с А. К. — В кн.: С тратиграф ия древнепалеозойских 
отлож ений П рибалтики. Таллин, 1984, с. 52— 62 (рез. эст., англ .).

И злож ена история вы деления местных стратиграфических подразделений ордовика 
Северной Эстонии. П роведена ревизия их номенклатуры  и таксономии. Н а  основе 
этого весь разрез ордовика данного района расчленен на 19 свит и 60 пачек с геогра
фическими названиям и. П риведена их к раткая  литологическая характеристика и у к а 
зана  мощность, а так ж е  рассмотрены  соотнош ения с горизонтам и и подгоризонтами. 
Библ. 38 назв.



Литостратиграфическая схема расчленения ордовика Елгавского прогиба. У л ь с т
Р. Ж -, Г а й л и т е  Л.  К. ,  С п р и н г и  с Т. К. — В кн.: С тратиграф ия древнепалеозой
ских отлож ений П рибалтики. Таллин, 1984, с. 63— 76 (рез. эст., англ.).

П риведен уточненный вари ан т литостратиграф ической схемы ордовикских отлож ений 
Е лгавского прогиба. В разрезе  ордовика этого района вы делено 18 свит, состоящ их, 
в свою очередь, часто из нескольких пачек. П риведены  литологическая и палеонтоло
гическая характеристика вы деленны х свит и пачек, а т ак ж е  их соотнош ения с хроно- 
стратиграф ическим и подразделениям и региона. Табл. 1. Рис. 1. Библ. 20 назв.

У Д К  551.733.1 (474.5)

Литостратиграфия ордовикских отложений Средне— Литовского прогиба. Д а ш к о в
Е. М., П а ш к е в и ч ю с  И.  Ю. ,  С и д а р а в и ч е н е  Н. В. —  В кн.: С тратиграф ия 
древнепалеозойских отлож ений П рибалтики. Таллин, 1984, с. 77— 93 (рез. эст., англ.).

В р азрезе  ордовика С редне— Л итовского прогиба выделены 13 свит и в их составе — 
22 пачки. Выделение этих литостратиграф ических подразделений обосновано вещ е
ственным составом  отлож ений (карбонатны е, м ергелисто-карбонатны е, карбонато-м ер- 
гелистые, мергелистые и другие литоком плексы ), с учетом структурны х особенностей, 
цвета, наличия и состава аутогенны х минералов и фауны . В больш инстве случаев 
в объеме горизонта было вы делено по несколько свит. Границы  горизонтов с о в п а д а ю т  
с границам и литостратиграф ических подразделений. Рис. 4. Библ. 27 назв.

У Д К  563.719 : 551.733.3(474)

Граптолитовые зоны силура Прибалтики. К  а л ь о Д . Л ., П а ш к е в и ч ю с  И.  Ю. ,  
У л ь с т  Р. Ж . —  В кн.: С тратиграф ия древнепалеозойских отлож ений П рибалтики. 
Таллин, 1984, с. 94— 118 (рез. эст., англ .).

И сходя из полученных данны х по р азр езам  Эстонии, Л атвии  и Л итвы , составлена 
обобщ енная региональная стратиграф ическая схем а граптолитовы х зон. В х арактери
стиках этих зон приведены сведения о нижней границе, видовом и литологическом 
составе, а т ак ж е  о мощности зон. Табл. 5. Рис. 5. Библ. 37 назв.

У Д К  5 51 .733 .32 :56 .016(474 .2 )

Зональное распределение хитинозой в яаниском горизонте (венлок Эстонии) и проблема 
его границ. Н е с т о р  В. В. —  В кн.: С тратиграф и я древнепалеозойских отлож ений 
П рибалтики. Таллин, 1984, с. 119— 127 (рез. эст., англ .).

О сновы ваясь на изучении хитинозой из разрезов  семи буровы х скваж и н и нескольких 
обнаж ений, яаниский горизонт был подразделен на четыре биостратиграфические 
единицы. О дновременно было определено располож ение ■ стратотипических обнаж ений 
ниназеской и парам аяской  свит в сводном разрезе  яаниского горизонта. Установлено, 
что м ощ ная толщ а мергелей в разр езах  Ю го-Западной  части Эстонии (О хесааре, 
Рухну) относим ая до сих пор ,к яанискому горизонту, в действительности залегает 
стратиграфически выше и, по-видимому, коррелируется уж е с нижней частью  яана- 
рахуского горизонта в более северных разрезах . По хитинозоям яаниский горизонт 
сопоставляется со слоями Висбю и Хёгклинт о-ва Готланд (см. Б а Д е И , 1974). Рис. 3 
Библ. 14 назв.








