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ВВЕДЕНИЕ

В результате интенсивных буровых работ, проведенных за последние 30 лет в пределах всей При
балтики, накопился большой фактический материал для выявления вещественного состава .и фациальной 
приуроченности отложений,для детального изучений таксономии и распространения остатков ископаемых 
организмов,что в свою очередь.способствовало решению многих вопросов стратиграфии этого региона. 
Теперь ордовикские отложения в пределах различных структурно-фациальных зон Балтийского бас
сейна изучены более или менее равномерно, а еще 20-25 лет тому назад Северная Эстония опережала 
другие районы Прибалтики по детальности литологического, палеонтологического и стратиграфическо
го изучения.

Основоположником стратиграфии ордовикских отложений Прибалтики является Ф.Шмидт своими работа
ми на выходах в Северной Эстонии и Ленинградской области (Schmidt, 1958, 1881, 1882). В усовер
шенствовании созданной Ф.Шмидтом стратиграфической схемы принимали участие многие исследователи 
с конца прошлого столетия до наших дней, в частности П.Раймонд, X.Беккер, А.Эпик, В.Яануссон, 
Р.Мянниль, А.Рыымусокс и др. (см. Рыымусокс, 1970).

.Созданная Р.М.Мяннилем (1966) модель развития Балтийского бассейна в ордовике легла в основу 
рассматривания вопросов стратиграфии на новом бассейновом уровне.

В течение последних 10 лет формировались принципы составления детальных региональных и местных 
стратиграфических схем. В январе 1977 года Межведомственным стратиграфическим комитетом была ут
верждена унифицированная стратиграфическая схема Прибалтики (Решения, 1978), а в ноябре 1985 го
да - стратиграфическая схема Восточно-Европейской платформы. Составление названных схем - резуль
тат многолетних исследований целых коллективов специалистов в геологических учреждениях Прибал
тийских республик, Белоруссии, Украины, Ярославля, Москвы и Ленинграда.

В ходе разработки этих стратиграфических схем выяснились многие проблемы стратиграфии, для ре
шения которых необходимы дальнейшие более детальные исследования. Они нужны также для обоснова
ния объема и границ ордовикских горизонтов и подгоризонтов в Северной Эстонии - в стратотипической 
области почти всех ордовикских горизонтов Прибалтики.

Ревизия и детальные исследования стратотипов являются актуальными и в мировом масштабе. Такие 
исследования проводятся в рамках международной программы геологической корреляции, в которой 
участвуют и стратиграфы Советского Союза. Необходимость проведения таких работ в Прибалтике под
черкивалась в декабре 1980 года и в ноябре 1985 года на XI и ХУ1 пленумах Прибалтийской РМСК, 
посвященных методам и требованиям к изучению и состоянию изученности стратотипов стратонов и их 
границ (см. Раукас и др., 1983). Кроме того, вполне понятно, что крупномасштабная геологическая 
съемка, планируемая и отчасти уже проводимая управлениями геологии Прибалтийских республик, не
мыслима без всестороннего знания стратотипов - эталонов разного ранга стратиграфических подраз
делений.

Уже в первоначальной стратиграфической схеме Ф.Шмидта (Schmidt, 1858) расчленение ордовикских 
отложений Северной Эстонии основывается главным образом на палеонтологическом материале. С тех 
пор, за период около 130 лет, изучением обнажений накоплен большой уникальный фаунистический ма
териал, но имеющиеся данные о стратиграфическом распространении видов все же недостаточны для де
тального расчленения разрезов буровых скважин именно из-за отсутствия представительной картины 
о распространении фауны в стратотипах.

В 70-е годы, в связи с разработкой унифицированной стратиграфической схемы Прибалтики, Северо- 
Эстонская стратотипическая область впервые получила литостратиграфическую основу на уровне свит 
и пачек (Решения, 1978; Мянниль, Рыымусокс, 1984). Однако эта схема тоже далека от совершенства, 
поскольку для многочисленных подразделений отсутствует литологическая характеристика, соответ
ствующая требованиям современности, а также нашим знаниям и возможностям.

Для получения новых лито- и биостратиграфических характеристик, нами были проведены специаль
ные исследования стратотипических разрезов среднеордовикских идавереского, йыхвиского, кейласко- 
го, оандуского и раквереского горизонтов. Основные работы в этом направлении проводились в тече
ние четырех лет - с 1977 по 1980 год*. В результате этих исследований впервые дается детальная
*0тчет по теме: Типовые разрезы и проблема границ карадока Эстонии. Исполнители Л.И.Сарв, Л.Я. Пылма, Л.М.Хинтс. Институт геологии АН ЭССР, i960. Центральный научный архив АН ЭССР, фонд 16.
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литологическая характеристика стратотипических разрезов перечисленных выше горизонтов с учетом 
вещественного состава пород и группового состава детрита. Выявлено расположение стратотипическо
го разреза в отношении полного разреза горизонта, уточнены биостратиграфические критерии для вы
деления горизонтов. Приводятся данные о вертикальном распространении видовгострак од и представи
телей некоторых групп макрофауны (в частности брахиопод) в стратотипических и некоторых других 
разрезах, которые детально изучались и опробовались для биостратиграфических целей, так .как не
смотря на осносительно хорошую изученность таксономического состава среднеордовикской фауны в 
Северной Эстонии, до сих пор опубликовано относительно мало данных о послойном распространении 
видов.

Изученные нами отложения пяти горизонтов составляют две надсвиты, семь свит и 13 пачек, в том 
числе три новых: кизувереская и пыдрувеская пачки в идавереском горизонте и лехтметсаская пачка 
в верхах кейлаского горизонта.

Авторы имели возможность изучить керновой материал скважин, пробуренных в районе стратоти
пов идавереского и кейлаского горизонтов. К сожалению, по стратотипам других горизонтов такие 
разрезы еще отсутствуют, поэтому были использованы скважины, пробуренные для других целей: для 
выяснения запасов стройматериалов (скважины в окрестностях Саку-Вазалемма), фосфоритов (скв. Ки- 
зувере, Пыдрузе, Винни), горючих сланцев (скв. 7721, 7909 и др.), а также уже имеющиеся в Инсти
туте геологии АН ЭССР керны скважин (Пагари, Савала). Специально изучалась фауна и литология 
стратотипических обнажений Кямбемяги, Оанду, Саку и Рягавере.

Распределение и таксономический состоя макрофауны как в разрезах обнажений, так и в разрезах 
скважин изучены в большинстве случаев по послойно отобранным пробам, общим количеством около 
1000 образцов. Для извлечения представителей макрофауны и остракод из породы около 500 образцов 
подвергались специальной обработке гипосульфитом натрия. Для нужд литологического изучения изго
товлено 143 шлифа и 215 пришлифовок, проведен сокращенный химический анализ 180 образцов из кар
бонатных пород, определен гранулометрический спектр нерастворимого остатка 37 проб. Всего изучено 
около 530 погонных метров керна.

Авторы признательны работникам Управления геологии ЭССР В.Юргенсону, Х.Лийвранду, Э.Кала, а 
также геологам А. Хаасу и В.Каттаю, которые всячески содействовали нам при изучении кернов скважин 
стратотипических районов. При обработке материалов, проведении анализов, изготовлении шлифов и 
пришлифовок, а также при оформлении работы содействовали Ы.Роос, Ю.Кестлане, Л.Шалтене, Л.Липперт 
А.Кыртс, A.Hoop, Д.Ныммисто, П.Плеэс, Р.Клаас, М.Сааре и С.Петрова. Авторы выражают им искреннюю 
благодарность.



ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ
Соответственно Стратиграфическому кодексу СССР (1977), каждый стратон должен базироваться на 

одном типовом разрезе, выделенном в качестве голостратотипа, лектостратотипа или неостратотипа.
В эстонской геологической литературе типовые разрезы горизонтов, а также их подразделений (под
горизонтов, пачек) названы как "стратотипы". Под этим термином подразумевается разрез, по кото
рому подразделение первоначально было названо его автором (Рыымусокс, 1970, с. 7).В терминах ко
декса часть из них представляют лектостратотипы," часть - голостратотипы (см. Roomusoka, 1976).

Большинство стратонов имеет, кроме стратотипов, еще гипостратотипы, которые в общем принима
ются соответственно вышеотмеченному кодексу (с. 46) - они "не являются типовыми разрезами для 
стратиграфических подразделений и не заменяют голостратотипа (лектостратотипа, неостратотипа), а 
представляют лишь дополнительный материал для характеристики стратиграфического подразделения". 
Большинство гипостратотипов среднеордовикских стратонов выбрано А.Рыымусоксом (1970) для целей 
определения полного объема стратона.

Соответственно кодексу район, в котором находятся стратотип и разрезы, дополняющие его харак
теристику, называется стратотипической местностью. Имея в. виду специфику северо-эстонских отло
жений и быстрые фациальные изменения, мы понимаем под стратотипической местностью территорию, 
удаленную от стратотипов не более, чем на 10 км. В качестве исключения весь район распростране
ния Вазалеммаского биогермного комплекса (в субширотном направлении протяженностью около 40 км) 
рассматривается как стратотипическая местность ряда стратонов (пачек) кейлцского горизонта.

Северная Эстония является стратотипической областью для 15 горизонтов из 18 выделенных в ор
довике Прибалтики. Она располагается в пределах периферии (северной части) внутренней подзоны 
Восточно-Прибалтийской структурно-фациальной зоны Балтийского палеобассейна. Палеогеографическое 
расположение предопределяет ряд специфических признаков, свойственных только этим отложениям.
Это, прежде всего,литологическая пестрота отложений (от песчанистых известняков до скрытокристал
лических известняков, от глинистых мергелей до биоморфных известняков) и таксономическое разнооб-. 
разие фауны, которые менее ярко выражены у отложений Западно-Прибалтийской структурно-фациальной 
зоны.

В пределах стратотипической области изученные 
нами стратстипы группируются по двум площадям: За- 
падно- и Восточно-Эстонской (рис. I). Расположение 
стратотипов на площадях представлено на более де
тальных рисунках (рис. 2 и 20).

Особый круг вопросов связан с индексацией стра
тонов. До последнего времени в эстонской геологи
ческой практике пользуются двумя системами индек
сов: в академических изданиях применяются тради
ционные буквенные индексы Ф.Шмидта, у которых уже 
более 30 лет назад арабские цифры заменены рим
скими (Рыымусокс, 1956). Эти индексы в сочетании 
с первой буквой названия пачки, применяете до
сих пор, недостаточны, таге как они не охватывают свит. В системе Управления геологии Э0СР применя
ются индексы с указанием отдела и сокращенного названия горизонта, свиты и пачкт* (см. Григялис 
(ред.)", 1981). Обе системы применялись в течение многих лет и понимались различными авторами од
нозначно.

Разработка и ревизия единой системы индексов не входит в рамки данной работы, так как она долж
на основываться на всех ордовикских стратонах. Но следует отметить, что индексы Ф.Шмидта‘применя
лись прежде всего .для биостратйграфических подразделений и были использованы -также за пределами 
Прибалтики. Полное их замещение какими-то другими индексами не целесообразно.

Имея в виду, что местная литостратиграфическая схема Северной Эстонии только начинает внед
ряться в геологическую практику, считаем целесообразным применять максимально полные индексы, 
состоящие из следующих частей (см. также табл. 3):

1. Индекс горизонта по Ф.Шмидту, с указанием подгоризонтов арабскими цифрами справа сверху.
Примеры: cII];1, D^.

2. Индекс свиты, состоящий из двух строчных букв (первой и последующей согласных) географичес
кого названия свиты.

Примеры: cITI1tt, Ыд-jh.

Рис.1. Северо-Эстонская стратотипическая область (обозначено точками) с указанием расположения Западне- и Восточно-Эстонской площадей стратотипических местностей.
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Рис.2. Восточно-Эстонская площадь стратотипической области, охватыващая стратотипические местности идавереского,'йыхвиского, оандуского и раквереского горизонтов. I - обнажения, 2 - буровые скважины.
3. Индекс пачки, состоящей из прописной буквы географического названия пачки.

Примеры: GIH1ttK, D^hA.
Предложенная система индексации стратонов, на наш взгляд, существенно упрощает как графическое, 
так v полиграфическое оформление текстов и карт.
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Глава I. О СТРАТИГРАФИИ КАРАДОКСКОГО ЯРУСА
Карэдокский ярус в пределах стратотипической области (Южный Шропшир в Уэльском бордерленде, 

Великобритания; см-. Дин в Вильямс и др., 1976; Savage and. Bassett, 1985) представлен главным об
разом известковистыми образованиями, но включает также песчаники, сланцы и алевролиты. Комплекс 
содержит богатую И разнообразную раковинную фауну (Bancroft, 1945; Bean, 1958; Williams, 1969; 
Hurst, 1979), по которой в пределах яруса выделено 8 горизонтов (см. табл. I). В стратотипе, ярус 
несогласно залегает- на докембрии и надстилается'•лландоверийскими отложениями.

Таблица I
Сопоставление схем-расчленения карадокского яруса Восточно-Европейской платформы

с британским стандартом
Жирными линиями показаны границы карадокского яруса

^ БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ Вильямс и др.,1976; 
Savage, Bassett, 1985
ЯРУС ГОРИЗОНТ

А
Ш

ГШ
С

КИ
Й

ПАСШИ

онний
АКТОН
МАРШБРУКВ0ЛСТ0НЛОНГВИИ
САУДЛЕЙ

ХАРНЦДЖ
костонз^;

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ГРАПТОЛИТОВЫЕЗОНЫ Мянниль, 1966

МЕСТНЫЙ ЯРУС, ГОРИЗОНТ

Алихова, 1977
НАДГ0РИ30НТ, ГОРИ-зонт, подттазонт

Стратиграфическая схема Восточ- но-Европеиской платформы.1985
НАДГ0РИ30НТ, ГОРИЗОНТ, ПОДГОРИШЬ

Dicellograptus
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АЛЩрЛЬ-СКИИ
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Dic-ranograptus
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ТАЛЛИНСКИЙ
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СКИЙ
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'III

'II
ПУРТС
СКИЙ
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ВОРМССКИЙ
НАЕАЛЬСКИИ
ВЕЗЕНБЕРГ-СКИИ

Hi

КЕГЕЛЬСКИЙ
ХРЕВИЦКИЙ
3^
о

ШУНДО-
РОВСКИЙ
ИТФЕР-
СКИЙ

КУКЕРСКИЙ
3о6

ТАЛЛИНСКИЕ!

ПИР1УСКИЙ FjC

ВОРМСИСКИЙ FIb
НАБАЛАСКИЙ ВЕРХНИЙ ¥та2

FjB НИЖНИЙ Fja1’
РАКВЕРЕСКИЙ
ОАНДУСКИЙ

Е
DIII

КЕЙЛАСКИЙ Dn
• ЙЫХВИСКИЙ Ъх

ИЛАВЕРЕСКИЙ ВЕРХНИЙ С^2
сш нижний с1ТТ1

КУКРУЗЕСКИЙ о н н

УХАКУСКИЙ о н о

Установление возрастных аналогов английских ярусов в других регионах производятся в основном по 
данным вертикального распространения граптолитов,т.е. при помощи английской стандартной грэдтолито- 
йой шкалы. С тратотипической областью этой шкалы является район Моффата в Центральном поясе Южно- 
Шотландской возвышенности, где в отложениях приблизительно карадокского и ашгиллского возраста 
Выделены граптолитовые ЗОНЫ, начиная C Nemagraptus gracilis внизу И кончая С Dicellograptus anceps 
наверху. ,

На территории Великобритании сопоставление подразделений карадока с гралтолитовыми зонами од
нозначно еще не решено. По А.Вильямсу (Williams, а.о., 1972) карадокскому ярусу соответствуют, 
кроме трех гралтолитовых ЗОН (зоны Climacograptus peltifer, С. wilsoni, Dicranograptus clingani), 
еще верхи зоны Uemagraptus gracilis и низы зоны Pleurograptus linearis. Следует отметить, ЧТО В 
таком объеме карадокский ярус рассматривается только начиная с 70-х годов (Ingham and Wright,
1970; Williams, а.о., 1972). До этого времени английские исследователи (Whittington and Williams, 
1964; Williams, 1969), а вслед за ними чехословацкие (Havlicek and Vanek, 1966) и советские 
(Мянниль, 1959; 1966; Цегельнюк, 1969; Григялис и др., 1971; Решения, 1962; Решения, 1965) сопо
ставляли карадокский ярус о пятью граптолитовыми зонами - от зоне Uemagraptus gracilis до зоны 
Pleurograptus linearis включительно. Это означало, что в стратиграфической схеме Прибалтики кара-
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док охватил горизонты, начиная от кукрузеского до вормсиского включительно (Мянниль, 1966; табл. 
I в данной работе). В отличие от упомянутой схемы, Б.М.Келлером (1954) верхняя граница яруса рас
сматривалась по основанию зоны Pieurograptus linearis,а нижняя граница Т.Н.Алиховой (I960 а,б) 
и Б.С.Соколовым и др. (I960) - на разных уровнях до кровли зоны Climacograptus wilsoni. В наибо
лее сокращенном виде карадокский ярус рассматривался А.М.Обутом (I960) (в объеме зоны Pieurograp
tus linearis) И И.Ф.НИКИТИНЫМ (1979) (в объеме зоны Digranograptus clingani).

В унифицированной стратиграфической схеме Прибалтики (Решения, 1978) в состав карадокского 
яруса входят идавереский, йыхвиский, кейлаский, оандуский и раквереский горизонты и нижний подго- 
ризонт набалаского горизонта. По граптолитовой шкале они соответствуют трем зонам: зоне Climaco
graptus peltifer, Climacograptus wilsoni и Dicranograptus clingani'. В таком объеме граптолитолых 
зон карадокский ярус был принят в СССР в 1975 году (Решения, 1975) и для ордовика Русской (Вос
точно-Европейской) платформы применялся Т.Н.Алиховой в 1977 году (см. табл. I). Следует отметить, 
что при сопоставлении региональных горизонтов с граптолитовой шкалой, Т.Н.Алихова провела верхнюю 
границу карадока значительно ниже - по уровню, почти соответствующему границе между кейласким и 
оандуским горизонтами.

Принятый в Прибалтике объем карадока уже того же в стратиграфической схеме Великобритании (см. 
выше). Однако сопоставление преобладающей части зоны Nemagraptus gracilis с верхней половиной 
лландейльского яруса в Великобритании (Вильямс и др., 1976) и установление граптолитов отмечен
ной зоны в кукрузеском горизонте Прибалтики (Мянниль, 1976), дали основание для исключения по
следнего стратона из карадока и проведения нижней границы этого яруса по уровню, соответствующе
му границе между кукрузеским и идавереским горизонтами. Этот весьма маркантный уровень в Север
ной Прибалтике совпадает с нижней границей курнаской подсерии (Рыымусокс, 1970; = ярус Курна, 
Рыммусокс, I960; табл. 2 в данной работе). Биостратиграфическая и литологическая характеристика 
этой границы изложена в ряде публикаций (Мянниль, 1963; Рыымусокс, 1970; Noivak,1972) и под
робно рассматривается в последующей главе данной работы.

Таблица 2
Совпадение границ горизонтов карадокского яруса Прибалтики с границами 

стратонов высшего ранга в разных схемах расчленения

ГОРИЗОНТ ОТДЕЛ СЕРИЯ, ПОДСЕРИЯ ЯРУС РЕГИОНАЛЬНЫЙЯРУС
Bekker, 1922$ Мянниль, 1966 

Raymond,
1916;Соколов,
1951

Рыымусокс,1956
Рыымусокс,1962

Рыымусокс,1959,
1970

Jaanus-
son,1945

Рыымусокс.1966,1970
Решения,1968 Рыымусокс.1956

Алихо-ва,I960
ВОРМСИСКИЙ ВЕРХНИЙ ХАРЬЮСКАЯ ллюс-

СКАЯ
АШГИЛЛ-СКИИ

КАРА-
ДОК-
ский

КОХИ-ЛАСКИЙ ПЛЮС-
СКИЙНАБАЛАСКИЙ ОРДОВИК

ОАНДУ
СКИЙРАКВЕРЕСКИЙ

ОАНДУСКИЙ
КУРНА-
СКАЯКЕЙЛАСКИЙ *

ЙЫХВИСКИЙ СРЕДНИЙ
ПРТ1ППТЖ ВИРУСКАЯ

САУЭ-
ский

НЕВ
СКИЙ

ИДАВЕРЕСКИЙ ЛЛДН-ДЕИД-скийКУКРУЗЕСКИЙ ПУРТСЕ-СКАЯ ЛЛАНЦЕЙЛ-СКИЙ ПУРТСЕ-СКИЙ
Верхняя граница карадока производится по уровню, соответствующему границе между нижним и верх

ним подгоризонтами набалаского горизонта (Решения, 1976). По Р.М.Мяннилю (1976) ниже этого уров
ня встречены последние виды гралтолоидей зоны Dicranograptus clingani. В Прибалтике в пределах 
карадокского яруса наиболее четкие изменения в раковинной фауне прослеживаются на уровне, соот
ветствующем границе между кейласким и оандуским горизонтами. Этот уровень совпадает с началом 
второго этапа ордовикского осадконакопления, когда в бассейне происходили существенные изменения 
в тектоническом плане и распределении фации (Пылма, 1973). В истории изучения ордовика названная 
граница заслужила внимание как рубеж более высокого ранга - граница между отделами, сериями, яру
сами, лодярусами и надгоризонтами (см. табл. 2), а в корреляционных схемах обычно сопоставляется 
С нижней границей зоны Dicranograptus clingani (см. табл. I И 3).
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Таблица 3 -
Стратиграфическая схема карадокского яруса в Северной Эстонии - стратотипической области 

идавереского, йыхвиского, кейлаского, оандуского и раквереского горизонтов

ОБЩАЯ ШКАЛА' РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЕСТНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
'ОТДЕЛ ЯРУС ЗОНА НАД-ГОРИ-ЗОНТ

ГОРИЗОНТ,ПОДГОРИЗОНТ НАД-СВИ- СВИТА ПАЧКА

ВЕРХНИЙОРДОВ.
АШ-ПЩ-СКИЙ
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linearis

I
о

I
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graptus
clingani

Diplo-
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Nemagrap- 
tus gra- 
cilia

1
§

о

PQ
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sn
Нижний
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СОm

КЕЙЛАСКИЙ
D
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ЛЕХТМЕТСАСКАЯ:

Н.-ВАЗ. САУЭСКАЯ-
II КИШСКАЯ ПЯЭСКШАСКАЯ

kl КУРТАНСКАЯ
МАДИЗЕСКАЯ

ЙЫХВИСКИЙ
вт

ЙЫХВИСКАЯ ПАГАРИСКАЯjh АЛУВЕРЕСКАЯ

ИДАВЕРЕ-
СКИЙ
°Н1

Верхний ВАЗАВЕРЕСКАЯ
'; УЗ

Пачки не выделены
Нижний ТАТРУЗЕСКАЯ

tt

КУКРУЗЕСКИЙ
°Н

ВИЙВИКОННА-
СКАЯ

ПЫДРУЗЕСКАЯ:
КИЗУВЕРЕСКАЯ * К
ПЕЭТРИСКАЯ р
МАЙДЛАСКАЯ м
КИВИЫЛИСКАЯ к

Стратоны, выделенные в данной работе.
Менее четкими являются границы между другими карадокскими горизонтами (с1Н/ di»di/dip dii;[/e), 

хотя у разных авторов они иногда служили границами стратиграфических подразделений выше ранга гори
зонта (см. табл. 2). Исключение представляет лишь граница между йыхвиским и кейласким горизонтами, 
которая по литологическим и палеонтологическим данным переходного характера.
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Глава 2. ИДАВЕРЕСКИЙ ГОРИЗОНТ (С11Х)
2.1. Проблемы стратиграфии

Идавереский горизонт в принятом в эстонской геологической практике объеме охватывает "итферский 
слой" Ф.Шмидта (Schmidt, 1881) и слои с Ech.in03phaeri.te3, рассматриваемые П.Раймондом (Raymond, 
1916) в качестве верхней половины "итферской формации". В таком же объеме принят идавереский го
ризонт В.Лануссоном (jaanusson, 1945), Р.Мяннилем* и А.Рыымусоксом (1970). X.Беккер (Bekker,
1924) и А.Эпик (бр1к, 1930) рассматривали в качестве идавереского горизонта слои, относимые в на
стоящее время к кукрузескому горизонту (см. также Рыымусокс, 1970, рис. 26). В.Яануссон дает 
фаунистическое обоснование горизонта и выделяет в пределах него два подразделения (идавереские 
слои и верхние слои), охарактеризованные прежде всего видами "фауны с Orthisocrania- depressa", 
появляющимися в итферских слоях Ф.Шмидта. В последующих исследованиях основное внимание уделено 
вопросам разграничения горизонта и сопоставления его с отложениями на территории Ленинградской 
и Новгородской областей. F.Мянниль (1963) коррелирует верхнюю половину идавереского горизонта 
с губковыми слоями Б.П.Асаткина (1931), рассматриваемыми Т.Н.Алиховой (1953, I960, 1969) в ка
честве самостоятельного шундоровского горизонта.

Из-за редкой встречаемости или отсутствия в керновом материале руководящих для "итферских" и 
шундоровских слоев видов, а также отсутствия четких, широко прослеживаемых литологических крите
риев для выявления их в качестве двух горизонтов, Р.Мянниль (1963) считает целесообразным рас
сматривать эти слои в составе единого идавереского горизонта. В настоящее время общепринято 
расчление идавереского горизонта на два подгоризонта: оямааский (сш1) и шундоровский (схц2) > 
в пределах которых в Северной Эстонии выделены соответственно татрузеская и вазавереская свиты 
кахулаской надсвиты (см. табл. 3).

Ряд вопросов стратиграфии идавереского горизонта уточнен в ходе изучения кислоустойчивых мик- 
рофоссилий (Manni1 ,1971; Мянниль, 1972, 1976; ifolvak,I972). Для проведения нижней границы гори
зонта существенное значение присвоено присутствию ХИТИНОЗОЙ Eremochitina dalbyensis Laufeld в 
нижней части горизонта, а для проведения верхней границы - появление граптолоидей Amplexograptus 
of. failax Bulman в основании вышележащего йыхвиского горизонта.

Р.Мянниль (1986; Мянниль и др., 1986) подтверждает, что самые древние отложения идавереского 
возраста встречены в Средней Эстонии и в западной части Ленинградской области. Они расположены 
непосредственно ниже слоев с Eremochitina dalbyensis i.aufeld и характеризуются присутствием 
Суаthochitina cf. reticuliiera Grahn и Angochitina sp. Однако небольшая мощность (в разрезе 
СКВ. Лаэва 0,4 M, Т.е. О,6-1,О М ниже слоев С Eremochitina dalbyensis ) и отсутствие данных по 
другим группам фауны препятствует, на наш взгляд, окончательному решению возраста отложений с
Cyathochitina cf. reticulifera.

Стратотипической местностью идавереского горизонта является район восточнее поселка .Хальяла 
(Раквереский район).Здесь располагается лектостратотип горизонта - Идавереская каменоломня.место
нахождение которой вновь установлено Л.Пылма и Л.Сарвом в октябре 1986 года. В прошлом веке там 
собран богатый фаунистический материал. По этим музейным коллекциям известен таксономический со
став ископаемых организмов (типовая фауна по А.Рыымусоксу, 1970, табл. 12) из этого разреза.
В качестве гипостратотипа для идавереского горизонта А.Рыымусоксом (1970, с. 46) предложен разрез 
каменоломни Алувере, который находится примерно 6 км юго-восточнее предполагаемого лектостра- 
тотипа. На наш взгляд, хорошим гипостратотипом горизонта является также разрез скв.Татрузе пример
но I , 3 км к югу - юго-западу от стратотипа. Этот разрез выделен нами еще в качестве гипострато
типа татрузеской свиты.

Данные о типовых разрезах стратонов идавереского горизонта приведены в табл. 4, их местонахоЖ' 
дения - на рис. 2 и разрезы стратонов - на рис. 3.

Описание разреза с указанием встреченной фауны гипостратотипа горизонта обн. Алувере дано 
А.Рыыт'усоксом (I970-, с. 190-193, табл. 12). Там же рассматривается голостратотип нижнего (оямаас- 
кого) подгоризонта. По обоим разрезам мы не имеем новых дополнительных данных.
*Mannil, R. Idavere lademe stratigraafiast ja faunast Eesti NSV-s (-0 стратиграфии И гоауне ИДаве- реского горизонта в Эстонской ССР).Рукопись, на эстонском языке. Научная библиотека Тартуского государственного университета. Конкурсная работа № 2100. 1947.
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Таблица 4
Типовые разрезы стратонов идавереского горизонта

Стратон Тип, наименование и мощность разреза Местонахождение Кем установлен
Идавереский гори- Лектостратотип - каменоломня Ида-зонт вере; мощн. 0,55 м

' Гипостратотип - каменоломня Алу- вере; мощн. 4,70 м

Гипостратотип - скв. Татрузе (6I2A), инт. 5,20-10,55 м; мощн. 5,35 м

Нижний (оямааский) Голостратотип - обн. на правом подгоризонт берегу р. Оямаа; мощн. 1,5 м

Верхний (щундоров- Голостратотип точно не установлен ский) подгоризонт

Татрузеская свита Голостратотип - обн. на скате пластового возвышения Татрузе; мощн. 1,5-м
Гипостратотип - скв. Татрузе (6I2A), инт. 9,10-10,55 м; мощн. 1,45 м

Вазавереская свита Голостратотип - каменоломня Ва- завере (Раусвере); мощн. 0,60 м

Кизувереская пачка 

Пыдрузеская пачка

Голостратотип (Т-14Г), инт. мощн. 0,65 м
Голостратотип (Т-136;, инт. 1,15 м

- скв. Кизувере 11,90-12,55 м;
- скв. Пыдрузе 8,05-9,20 м; мощн.

Гипостратотип - скв. Кизувере (T-I4I7, инт. 10,70-11,90 м, мощн. 1,20 м

Раквереский р-н, в 2,3 км Рыымусокс,1970, к северу - северо-восто- с. 190 ку от бывшей мызы Идавере
Раквереский р-н, д.Алуве- Рыымусоке,1970, ре, у железной дороги с. 190 Раквере-Кунда, у моста на шоссе Таллин-Нарва
Раквереский р-н, в I км к Выделен в данной северу от бывшей мызы работе Идавере; в 1,5 км южнее голостратотипа татрузес- кой свиты
Кохтла-Ярвеский р-н, в Предложен Р.Мян- 650 м к юго-востоку от нилем в 1947 го- места слияния рек Оанду ду и Оямаа
Ленинградская обл., в окрестностях д.Щундорово

Раквереский р-н, в 3 км к северу-востоку от сп. Хальяла

Наименование слоев (=подгоризопта) предложено Т.Н.Алиховой (1953, с. 15)
Мянниль, Рыымус- окс, 1984, с. 55

См. идавереский горизонт Выделен в даннойработе
Кохтла-Ярвеский р-н, в 6 код к юго-востоку от г. Иыхви, в северной части д.Вазавере
Раквереский р-н, д.Кизувере, в 2 км к югу от бывшей мызы Идавере

Мянниль, Рыымус- окс, I9&4, С. 56

Выделен в данной работе
Раквереский р-н, д.Пыдру- Выделен в даннойзе, около 3 км к юго-вос- работетоку от бывшей мызыИдавере; в 3 км восточнеескв. Кизувере
0м. кизувереская пачка Выделен в даннойработе
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Рис.З. Стратотипы стратонов идавереского горизонта. Литология разрезов обн. Татрузе, Оямаа и Ва- завере (Раусвере) приведена по первоисточникам (см. табл. 4). Условные обозначения см. рис. 5.
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В связи с выделением двух новых пачек в пределах татрузеской свиты - кизувереской внизу и 
пыдрузеской наверху, необходимо более подробно рассматривать некоторые аспекты стратиграфии 
нижнего подгоризонта. Р.Мянниль в 1947 году выделяет идавереские слои Ф.Шмидта и В.Яануссона 
в качестве самостоятельного оямааского подгоризонта (см. Мянниль, 1963; 1966). При этом нижняя 
граница подгоризонта, которая также служит границей между кукрузеским и идавереским горизонтами, 
проводится по двойной или по нижней из серии поверхностей перерывов. В районах, располагаю
щихся южнее стратотипических разрезов, граница между кукрузеским и идавереским горизонтами прово
дится условно по прослою кукерсита, в близости которого происходит обновление состава сстракод 
и других микрофоссилий (Рыымусокс, 1970, с. 205; Мянниль, 1984, с. 50). Верхняя граница нижне
го подгоризонта проводится по уровню, выше которого в разрезе йоявляются прослои мергеля и 
характерные верхнему подгоризонту остатки корневых пучков Pyritonema. Исключение представляют 
некоторые разрезы в основном в Северо-Западной Эстонии, в которых нижняя и верхняя границы 
маркированы поверхностью перерыва и весь нижний подгоризонт представлен маломощным комплексом 
отложений с нескольким^ (до 5) поверхностями перерыва.

Объем с1н1 в Восточной Эстонии толкуется Р.Мяннилеь^и А.Рыымусоксом (1970) по-разному. На
пример, мощность- с 11;г1 в разрезе Уникюла (Майдла) по Р.Мяннилю 1,14" м, по А.Рыымусоксу 0,28 м; 
в разрезе скв. Камарику соответственно 2,97 м и 1,53 м. Расхождение- касается еще разреза скв. 
Савала, где интервал 13,13-13,44 м выбран А.Рыымусоксом (1970, с. 208) в качестве гипострато
типа для оямааского подгоризонта, а Р.Мяннилем (1966, с. 47) этот подгоризонт (=нижняя пачка) 
выделен в интервале 10-13,1 м. В гипостратотипе идавереского горизонта, в разрезе каменоломни 
Алувере оямааский подгоризонт выделен обоими авторами в мощности 0,97 м. Мощность подгоризонта 
в обнажении Татрузе (голостратотип татрузеской свиты) А.Рыымусоксом (1970, с. 190) не дана, но 
в близко расположенном разрезе скв. Татрузе мощность аналогичного комплекса не превышает 0,5 м.

Выделение с11;г' в виде маломощного комплекса между поверхностями перерывов в низах обнажения 
Татрузе затрудняет определение объема татрузеской свиты. Этот стратон был выделен Р.Мяннелем 
и А.Рыымусоксом (1984, с. 55) в ранге пачки, со ссылкой на описание в работе А.Рыымусокса (1979, 
с. 190). В стратиграфической схеме ордовика Восточно-Европейской платформы он рассматривается 
в ранге свиты в объеме нижнего подгоризонта идавереского горизонта. Однако этот подгоризонт ох
ватывает не только нижнюю часть, как предполагает А.Рыымусокс, а весь разрез обнажения Татрузе 
выше нижней границы горизонта мощностью около 1,5 м. Это хорошо согласуется с мощностью татру
зеской свиты в стратотипической местности (в скв. Татрузе 1,45, в скв. Кизувере 1,85 м, в скв. 
Пыдрузе 1,55 м), а также с мощностью подгоризонта в голостратотипе на р. Оямаа (около 1,5 м).

В пределах стратотипической местности татрузеской свиты ее нижняя и верхняя части четко от
личаются друг от друга, что позволяет выделить в пределах свиты две пачки: кизуверескую и пыдру- 
зескую. Кизувереская пачка охватывает самую нижнюю часть свиты, выше по разрезу нами выделяется 
пыдрузескал пачка. Литологическая и палеонтологическая характеристика этих новых пачек приводит
ся ниже.

2.2. Литологическая характеристика
В стратотипической области (Северная Эстония) идавереский горизонт охватывает две четко раз

личные свиты: нижнюю - татрузескую и верхнюю - вазаверескую. Татрузеская свита подразделяется 
на кизуверескую и пыдрузескую пачки. Мощность идавереского горизонта в стратотипической местнос
ти колеблется в пределах от 3,8 (скв. Тырма) до 5,35 м (скв. Татрузе), составляя тем самым око
ло одной трети известной нам максимальной мощности - 17,2 м в скв. Лаэва (см. Мянниль, 1966) 
этого стратона. В пределах стратотипйческой области колебания мощностей горизонта существенные, 
составляя (при исключении Кярдлаской структуры) от 0,4 до 9 м приблизительно (Рыымусокс, 1970).

Татрузеская свита, отличающаяся от подошвы (вийвиконнаская свита кукрузеского горизонта) су
щественно меньшим содержанием керогена кукерсита и исключительно редкими тонкими прослоями горю
чего сланца, сама характеризуется относительно чистыми от терригенной примеси детритистыми (до 
детритовых) средне- и толстослоистыми известняками, нередко вторично доломитизированными.

Вазавереская свита одна из- наиболее легко различаемых литостратонов в средней части среднего 
ордовика Северной Эстонии. Ее можно характеризовать как свиту с довольно четким и относительно 
тонким чередованием разной степени глинистых известняков, мергелей, метабентонитов и метабентони- 
топодобных глин.
хСм. сноску на стр. 12.
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Литологическая характеристика идавереского горизонта основывается на изучении лектостратоти
пического обнажения и более десяти кернов из стратотипической местности и ее окрестностей. Кроме 
разреза стратотипического обнажения, здесь приведено описание кернов трех скважин.

Лектростратотип горизонта - сильно заросшая Идавереская или вернее Идавереско-Татрузеская каме
ноломня,' расположенная на северо-восточном склоне пластового возвышения Татрузе, в 2,3 км к севе
ру - северо-востоку от бывшей мызы Идавере и в 0,6-0,7 км к востоку от бывшей мызы Татрузе, непо
средственно к югу от дороги Хальяла-Кунда. Здесь, в южной части старой каменоломни,.которая про
слеживается до 600 м южнее названной выше дороги, на пастбище, в верхней части северо-восточного 
склона пластового возвышения Татрузе в настоящее время обнажаются на мощность 0,90 м породы пыд- 
рузеской и кизувереской пачек татрувеской свиты и верхи кукрузеского горизонта.

Обнажение Идавере (лектостратотип)
Идавереский горизонт (c-qj)» мощность 0,55 + м
Татрузеская свита tt), мощность 0,55 + м
Пыдрузеская пачка (Cj-j-jHtP), мощность 0,25 + м
0,0-0,25 (мощность 0,25 + м). Известняк слабоглинистый, слабо доломитазированный, микрокристал

лический, мелкодетритовый, средневолнистослоистый, мощность прослоев известняка 3-5 см.. Текстура 
обусловлена пленками (мощностью менее 2 мм) известкового мергеля и их скоплениями. Детрит слабо- 
лиритизированный, местами частично окремненный. На нижней границе интервала поверхность перерыва 
без импрегнации.

Кизувереская пачка (сш1 ttK), мощность 0,30 м
0,25-0,55 (мощность 0,30 м). Известняк со средним содержанием глинисто-алевритового материала, 

слабо доломитистый, микрокристаллический, мелкодетритистый, светло-серый с коричневатым оттенком, 
керогенистый, среднеслоистый (3-4 см). Детрит частично окремненный.

На нижней границе неровная и несглаженная неравномерно пиритизированная поверхность перерыва 
с карманами до глубины 2-3 см. На глубине 0,35 м сглаженная неровная пиритизированная поверхности 
перерыва с карманами до глубины 3 см. Пиритовая импрегнация поверхностей сильно выветрелая.

Подошва: майдлаская пачка вийвиконнаской свиты кукрузеского горизонта (cnwM).
Керн скважины Кизувере в интервале II,90-12,55 м выделен нами в качестве голостратотипа кизу

вереской пачки, а интервал 10,70-11,90 м принят как гипостратотип пыдрузеской пачки.
Скв. Кизувере (T-I4I) расположена приблизительно в 2 км южнее дер. Идавере. Общая мощность 

идавереского горизонта в скв. Кизувере 4,60 м (7,95-12,55 м), а выход керна составляет 4,22 м 
или около 92 %. Керн скв. Кизувере хранится в кернохранилище Института геологии АН ЭССР в Сярг- 
хауа (Пярнуский район). Описание дано сверху вниз.

2.2.1. Описание типовых разрезов

Скв., Кизувере (T-I4I)
(Колонки разреза на рис. 4, 5 и 6)

Кровля: алувереская пачка йыхвиской свиты (D-^M) мощностью 4,45 м (3,50-7,95 м).
Идавереский горизонт ,(сjjj), мощность 4,60 м
Вазавереская свита (сш vg)> мощность 2,75 м
1. 7,95-9,70 (мощность 1,75 м, выход керна (в.к.) 1,75 м). Чередование известковых, реже гли

нистых мергелей и метабентонитов (60 % из всей породы) со средне- и сильноглинистыми известняка
ми (40 %). Породы местами слабсдоломитистые, они содержат обычно не более 10 % мелкого детрита. 
Структура карбонатов микрокристаллическая. Известняки от светло-серого до зеленовато-серого, цве
та, мергели - от зеленовато-серого до темно-серого, а метабентониты от беловато- до синевато- 
серого- цвета. Текстура от средне- до толстослоистого, контакты между известняком и мерегелем 
обычно переходные.

На верхней границе интервала (горизонта) следы метабентонитового прослоя. Нижняя граница ин
тервала переходная, обусловленная изменением характера контактов между известняками и мергелями. 
Тонкий (не более 1-2 см) прослой , метабентонита установлен на глубине 8,30 м.

2. 9,7-10,70 (мощность 1,00 м, в.к. 0,90 м). Чередование известняков (80 %) и известковых мер
гелей (20 /0, в верхней части слаб од оломити с тых.

Известняки в основном-слабоглинистые, микрокристаллические, мелкодетритистые, светло-серые до 
серых. Мергели известковые, с редким мелким детритом, зеленовато-серого цвета.

Текстура от средне- до тонкослоистого, контакты между известняком и мерегелем резкие.
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Рис.4. Вещественный состав и распределение детрита в отложениях идавереского горизонта по керну 1 скв. Кизувере (T-I4I). Крестиками обозначено содержание компонента менее 2 %. Условные обозначения колонки см. рис. 5.
На нижней границе интервала (свиты) прослеживается волнистая (с амплитудой не более 2 см) не- 

сглаженная поверхность перерыва со слабой фосфатной импрегнацией.
Татрузеская свита (cIIT1tt), мощность 1,85 м
Пыдрузеская пачка (cIXI1ttP)f мощность 1,20 м
3. 10,70-11,90 (мощность 1,20 м, в.к. 1,00 м). Известняк слабоглинистый редко до среднеглинис

того, слабодоломитистый, микрокристаллический, мелкодетритистый, в низах мелкодетритовый, све
тло-серый, в пределах нижних 20 см существенная (более 10 %) примесь керогена, текстура в основ
ном среднеслоистая, редко до толстослоистого. Текстура обусловлена присутствием волнистых и 
разветвляющихся пленок мергеля и их скоплений.

На гл. 11,15 м волнистая (с амплитудой до 2 см) несглаженная поверхность перерыва с довольно 
интенсивной и мощной (3-4 см) фосфатной импрегнацией. Ходы зарывающихся организмов доходят до 
глубины 4 см от поверхности. На нижней границе интервала (пачки) относительно ровная и сглажен
ная поверхность перерыва без импрегнации,которая покрыта тонкой пленкой мергеля.

Кизувереская пачка (cjjj1ttK),мощность 0,65 м
4. II,90-12,55 (мощность 0,65 м, в.к. 0,57 м). Известняк со средним содержанием глинисто

алевритового' материала, среднедоломитистый, микрокристаллический, редко до тонкокристаллического, 
мелкодетритистый, светло-серого цвета с коричневым оттенком, керогениотый, среднеслоистый.

На нижней границе интервала (горизонта, свиты и пачки) прослеживается волнистая (с амплиту
дой до 3 см), на повышенных участках сглаженная, на пониженных - несглаженная поверхность пере
рыва с неравномерной и даже прерывистой пиритовой импрегнацией. С поверхности отходят вертикаль
ные или субвертикальные ходы с диаметром 2-5 см в устьевой части, а в расширенных участках до 
10 и более сантиметров.Эти ходы доходят до глубины 13,00 м, т.е. от поверхности перерыва более 
40 см. В пониженных участках пограничной поверхности (в максимальном удалении вверх от нее до .
I см) сохранилась ровная более или менее сглаженная поверхность перерыва с тонкой (не более I мм) 
пиритовой импрегнацией.На 0,5-2,0 см выше пограничной поверхности прослеживается слабоволнистая 
несглаженная поверхность перерыва без импрегнации. На гл. 12,45;м отмечена волнистая (с амплиту
дой до 3,5 см) несглаженная поверхность перерыва со слабой и прерывистой пиритовой импрегнацией.

Подошва: породы майдлаской пачки вийвиконнаской свиты кукрузеского горизонта (c-rjwM),
Голостратотипом пыдрузеской пачки татрузеской свиты нами принят керн скв. Пыдрузе (Т-136) в 

интервале 8,05-9,20 м мощностью 1,15 м. Скважина расположена у деревни Пыдрузе, около 200 м 
южнее шоссе Таллин-Нарва и находится около 4 км юго-восточнее лектостратотипа горизонта. Керн 
этой скважины не сохранился. Описание дано сверху вниз.
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Скв. Пыдрузе (Т-136)
(Колонки разреза на рис. 5, 7, 10)

Кровля: алувереская пачка йыхвиской свиты (D-j-jhA) мощностью 4,15 + м (1,30-5,45 м).
Идавереский горизонт (CI:LI), мощность 4,15 м
Вазавереская свита (ci;ii2vs), мощность 2,?0 м
1. 5,45-7,25 (мощность 1,80 м, в.к. 1,80 м). Чередование слабоглинистых и сильноглинистых 

известняков (до известняковых мергелей). По всему интервалу прослеживается слабая вторичная до
ломитизация. Содержание мелкого нолидетрита 10-15 %, структура основной массы микрокристалличес
кая. Известняки от светло-серого до зеленовато-серого цвета. Текстура интервала от средне- до 
толстослоистого, контакты между разновидностями известняков переходные. На гл. 6,40 прослой 
чистозернис.того известняка мощностью I см. Непосредственно выше этого прослоя можно предпола
гать существование метабентонитоподобного мергеля. Нижняя граница интервала переходная. На верх
ней границе интервала прослой метабентонита мощностью 4 см (5,41-5,45 м), коричневато-желтого 
цвета (выветрелый), только местами сохранился розоватый оттенок.

2. 7,25-8,05 (мощность 0,80, в.к. 0,80 м). Контрастное чередование известняков (80 %) и изве
стняковых мергелей (20 %).

Известняки в основном слабоглинистые, микрокристаллические, мелкодетритистые, светло-серые до 
зеленовато-серых (редко). Мергели известковые, с редким мелким полидетритом, серые с коричневатым 
оттенком, обусловленным присутствием керогена кукерсита. На верхней границе интервала 5 см слой 
глинисто-карбонатного горючего сланца.

Текстура от средне- до толстослоистого, контакты между известняком и мергелем резкие. Нижняя 
граница выражена в виде резкого перехода.

Татрузеская свита (cIII1tt), мощность 1,55 м
Пыдрузеская пачка (0ZII1ttp), мощность 1,15 м
3. 8,05-9,20 (мощность 1,15 м, в.к. 1,15 м). Известняк слабоглинистый, слабодоломитистый, мик

рокристаллический, мелкодетритистый до мелкодетритового, детрит частично окремненный.светло-серый, 
текстура толстослоистая, в нижней части до средне-слоистого. Текстура обусловлена слабо волнисты
ми и разветвляющимися пленками темно-серого мергеля или их скоплениями. Нижняя граница выражена в 
виде резкого перехода.

Кизувереская пачка (cIi;[1ttK),мощность 0,40 м
4. 9,20-9,60 (мощность 0,40 м, в.к. 0,40 м). Известняк со слабым или средним содержанием в ос

новном глинисто-алевритового материала (от пелитовьгх частиц до отдельных средних песчинок), слабо
доломитистый, микрокристаллический, редко до тонкокристаллического, мелкодетритистый, детрит час
тично пиритизированный и окремненный, светло-серого цвета с коричневым оттенком, обусловленным 
изменичивым содержанием керогена кукерсита, среднеслоистый.

На нижней границе интервала (горизонта, свиты, пачки) прослеживается сглаженная и ровная, с 
мощной (до 1,5 см) пиритовой импрегнацией поверхность перерыва с карманами до глубины 4 см.

Слабовыраженная пиритизированная поверхность перерыва встречена 4 см выше подошвы пачки, а по
верхности перерыва без импрегнации отмечены I и 5 см выше подошвы.

Подошва: породы майдлаской пачки вийвиконнаской свиты кукрузеского горизонта (CjjwM) .
лДя полноты литологической характеристики стратотипической местности приведем также описание 

керна скв. Татрузе (612 А), расположенной приблизительно I км севернее дер. Идавере, на пластовом 
возвышении Татрузе, и 1,5 км южнее голостратотипа татрузеской свиты. Описание керна составлено по 
материалам Л.Пылма, А.Хаас и А.Аалоэ. Интервал 9,10-10,55 м предлагается нами в качестве гипостра
тотипа татрузеской свиты, а весь объем горизонта в качестве гипостратотипа горизонта. Керн скв. 
Татрузе хранится в кернохранилище Арбавере (Раквереский район) Управления геологии ЭССР. Общая 
мощность идавереского горизонта в скв. Татрузе 5,35 м (5,20-10,55 м), а выход керна по этому ин
тервалу составляет 4,40 м или около 82 %. Описание дано сверку вниз.

Скв. Татрузе (612 А)
(Колонки на рис. 7 и 9 )

Кровля: алувереская пачка йыхвиской свиты йыхвиекого горизонта (D^jhA) мощностью 4,50 м 
(0,70-5,20 м).

Идавереский горизонт (Cj-ц-), мощность 5,35 м
Вазавереская свита (cui2va)• мощность 3,90 м
I. 5,20-9,10 (мощность" 3,90, в.к. 3,00 м). Чередование известковых и глинистых мергелей 

(40-50 % из всей породы) со средне- и сильноглинистыми известняками. Породы прослоями слабодоло- 
митистые. Структура в основном микрокристаллическая, реже до токкокристаллическюй. Известняки и 
мергели содержат обычно не более 10 % мелкого политетрита. Йзвестншси светло-серого и зеленова-17



то-серого цвета, мергели - от зеленовато-серых до синевато-серых. 'Ген с тура средне- и толстое леи- 
стая, контакты между известняком и мергелем более или менее четкие.

ниже глубины 7,3 м в прослоях относительно чистого известняка встречаются субгоризонтальные 
ходы илоедов.

Незначительная примесь керогена кукерсита в мергеле наблюдается на глубинах 5,70; 6,10 и 
6,40 м. На глубине 7,50 м установлен трехсантиметровый прослой глинистого кукерсита, а на глуби
нах 8,2 и 8,3 м встречены прослои (мощностью до 5 см) керогенистого мергеля. На глубине 8,50 м 
поверхность перерыва без импрегнации. Па верхней границе горизонта (свиты) метабентонитовый про
слой ■ мощностью 4 см, нижняя граница которого резкая. На гл. 8,50 м поверхность перерыва без им
прегнации.

Нижняя граница свиты (в виде резкого перехода) обусловлена изменением характера контактов меж 
ду известняками и мергелями. По сравнению с этим лее стратоиом в керне скв. Кизувере, вазавереская 
свита в этом разрезе кажется менее глинистой.

Татрузеская свита (CIII1tt)f мощность 1,45 м
Пыдрузеская -пачка (cII3;1ttp)> мощность 1,00 м
2. 9,10-10,10 (мощность 1,00 м, в.к. 0,95 м). Известняк слабоглинистый, редко до срсднеглинис- 

того, микрокристаллический, мелкодетритовый, светло-серый, средневолнистослоистьш.
Текстура обусловлена разветвляющимися прерывистыми пленками (и их пучками) зеленовато-серого 

мергеля, на гл. 9,4 м мергель синевато-серого цвета (пиритизированный). Пленки мергеля относи
тельно частые в. интервале 9,40-10,00 м. На нижней границе, а также на гл. 9,50 м интервала (пач
ки) прослеживаются поверхности перерыва без импрегнации.

Кизувереская пачка (cIIT'ttK), мощность 0,45 м
3. 10,10-10,55 (мощность 0,45 м, в.к. 0,45 м). Известняк со средним содержанием глинисто-алев

ритового материала, микро- и тонкокристаллический, мелкодетритистый, светло-серого цвета, содер
жит рассеянные зерна керогена кукерсита, среднеслоистый. На глубине 10,15 м пиритизированная 
галька.

На нижней границе пачки (свиты и горизонта) ровная двойная пиритизированная поверхность пере
рыва о карманами до глубины 5 см.

Подошва:, породы майдлаской пачки вийвиконнаской свиты кукрузеского горизонта (C-^wM).

2.2.2. Кизувереская пачка (cIi:[1ttK)
Кизувереская пачка татрузеской свиты в стратотипической местности идавереского горизонта отли- 

чается от подстилающих пород прежде всего повышенным содержанием алевритового и песчаного терри
генного материала, а от перекрывающих отложений как повышенным содержанием алевритового и пес
чаного терригенного материала, так и повышенным содержанием керогена.

Здесь уместно отметить, что на ббогащеннооть сравнительно грубым терригенным материалом ба
зальных слоев идавереского горизонта в Восточной Эстонии впервые обращено внимание Я.Нылваком 
при детальном изучении пограничных слоев кукрузеского и идавереского горизонтов в скв. Липу 
(Nolvak, 1972). Обогащение более грубым терригенным материалом породы в низах идавереского гори
зонта установлены также в Северо-Западной Эстонии, например, в скв. Кыргессааре (Рыымусокс,1970)- 
В последнем случае влияние Кярдлаской структуры на формирование отложений кизувереской пачки 
явное.

В восточном направлении пачка распространявтся и на территорию Ленинградской области. К запа
ду от- стратотипической местности мощность пачки, по имеющимся данным, существенно уменьшается 
(рис. 5). В южном направлении уменьшается роль более грубого' терригенного материала в стратоне 
и пачка становится неопределимой южнее линии Килтси-Паасвере (рис. 6).

Максимальная мощность кизувереской пачки в стратотипической области нами установлена в скв. 
Пагари (1,30 м; рис. 17). В скв. Кизувере она составляет 0,65 м.

Нижняя граница пачки (свиты, горизонта) проводится по поверхности перерыва, ниже которой от
сутствует обильный терригенный материал крупноалевритовой и мелкопесчаной фракции. Эта поверх
ность не всегда является самой четко выраженной в комплексе Поверхностей перерыва- в пограничных 
слоях кукрузеского и идавереского горизонтов.

Кизувереская пачка в стратотипической местности предотанлена известняком со средним содержа
нием терригенного материала. Количество доломита изменчивое, но обычно не превышает 25 % (рис.
4). Известняки микрокристаллические, редко до тонкокристаллических. Ромбоэдры доложта относи
тельно редкие, с размерами 0,03-0,05 мм.

' Терригенный материал очень разнообразного гранулометрического состава, от средних песчинок 
до пелитовых частиц. Преобладащий диаметр зерен по шлифам от 0,08 до 0,12 мм, т.е. преобладает
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Рис. 5. Сопоставление разрезов идавереских отложений по линии скважин Охепалу-Савала (I - I на рис. 2). Условные обозначения (для всех литологических колонок на рис. 3 - 42): 1а - известняк чистый, б - доломит чистый, в - известняк чистый, скрытокристаллический (афанитовый); 2а - известняк слабоглинистый (содержание нерастворимого остатка 10-15 %), б - известняк среднеглинистый (15-20 %), в - известняк сильноглинистый (20-25 %); За - известняк афанитовый мелкодетритистый (содержание детрита 10-25 %), б - известняк мелкодетритовый (25-50 %), в - известняк мелкодет- ритный (белее 50 %); 4а - известняк крупнодетритный, б - прослой, обогащенный с более или менее целыми скелетными остатками организмов, главным образом брахиопод и мшанок, в - известняк детритевый, детрит пиритизировачный; 5а - скопления (гнезда) детрита, частично пиритизированного, о - известняк терригенный, с повышенным содержанием алевритового и мелкопесчаного материала, в - известняк псаммитовый или сгустковый; 6а - известняк доломитистый (содержание доломита 10-25 %), б - известняк доломитовый (25-50 %), в - скрытокристаллический (афанитовый) известняк с пиритизи- рованными пятнами и разводами; 7а - мергель известковый, б - мергель глинистый; 8а - мергель доломитистый, известковый, б - мергель доломитистый, глинистый: 9 - известняк полукомковатый, 10 - известняк комковатый, II - комки глинистого известняка в известковом мергеле, 12 - известняк с тонкими прослоями известковых и глинистых мергелей и известковой глины, 13 - биогерма, 14 - цистоидный чистозернистый (детритный) известняк вмещающий биогермы, 15 - прояв- •ления ке^огена кукерсита, 1о - прослой кукерситу, 17а - метабентонитовый прослой, твердо установленный, б - метабен- тонитовыи прослои, неясный; 18 - поверхности перерыва с различной интенсивностью, 19 - линия денудационного. среза, 20 - окатанный и пиритизированный обломочный (псефитовый) материал, 21а - вертикальные ходы илоедов, б - горизонтальные ходы илоедов, в - пиритизированные горизонтальные ходы илоедов.



крупноалевритовая, и мелкопесчаная фракции. Максимальный диаметр зерен доходит до. 0,4 мм. По дан
ным Я.Нылвака (liolvak, 1972) преобладающий размер зерен аллотигенного терригенного материала в 
скв. Липу на этом же стратиграфическом уровне составляет от 0,05 до 0,1 мм. Распределение терри
генного составляющего в пределах пачки неравномерное, встречаются скопления в виде гнезд в 
"карманах" поверхностей перерыва диаметром до 3,5 см и линзовидные скопления мощностью 1-3 см 
(см. также Nolvak, 1972). Окатанноеть зерен изменчивая, в зависимости от размера частиц. В 
пе о чано-алеври товом материале заметно преобладают зерна кварца. Содержание этих фракций по 
данным шлифов до 16 % от объема всей породы.

Известняки кизувереской пачки мелкодетритистые, содержание детрита 18-22 % (рис. 4). Органо
генно-обломочный материал практически стопроцентно мелкий, неокатанный, редко до слабоокатанно- 
го, часто встречаются следы коррозии. Нередко на детрите наблюдаются главным образом поверхност
ные ходы сверления диаметром менее 0,03 мм, редко до 0,05 мм. Следы сверления встречаются в ос
новном у фрагментов трилобитов, реже иглокожих. Распределение детрита равномерное. Установлены 
редкие частично окремненные обломки трилобитов и иглокожих. Перекристаллизация детрита не превы
шает 30 %.

С кВ. Т-М С кВ. Т-112 С к В. Ф-1В1 С кВ. №309
К ИЗ У ВЕРЕ ВИННИ В DOPE ПААСВЕРЕ
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Рис.6. Сопоставление разрезов идавереских отложений по линии скважин Кизувере - Паасвере (П - П на рис, 2). Условные обозначения см. рис. 5.
В групповом составе органогенно-обломочного материала преобладают остатки трилобитов, состав

ляющих обычно более 50 % из детрита. На втором месте остатки иглокожих, содержание которых ко
леблется в пределах от 10-30 %. Остальные группы - моллюски, брахиоподы, остракоды и мшанки - не 
превышают 5 % на каждую группу в составе детрита. Содержание микродетрита 6-13 %, в его составе 
преобладают фрагменты трилобитов и остракод.

В известняках кизувереской пачки постоянно присутствует примесь керогена в количестве от 6 до 
12 % (по определениям из шлифов). Кероген сравнительно равномерно распространен в породе и толь
ко в редких случаях концентрируется в ходах илоедов, а также тонкими прерывистыми пленками и их 
скоплениями.

Постоянная примесь керогена обусловливает коричневатый оттенок светло-серой породы.
Текстура пород кизувереской пачки среднеслоистая, редко до тонкослоистой. Она обусловлена 

волнистыми, разветвляющимися и часто прерывистыми пленками и прослойками керогена и мергеля, а 
также их скоплениями (пучками). Пленки и прослойки мергеля обычно слабо стилолитизированные. 
Определенную роль в образовании текстур играют частые поверхности перерыва с очень изменчивой 
морфологией, пиритовой и фосфатной импрегнацией, а также без нее.

2.2.3. Пыдрузеская пачка (cIi;r1ttP)
/Пыдрузеская пачка татрузеской свиты в стратотипической местности идавереского горизонта отли

чается от подстилающей кизувереской пачки минимальным содержанием или практически полным отсут
ствием мелкопесчаных и крупноалевритовых зерен кварца, а также меньшим содержанием керогена ку
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керсита. От покрывающей зазавереской свиты она отличается прежде всего по текстурным особеннос
тям и по содержанию тёрригенного компонента.

Голостратотипом пыдрузеской пачки здесь предлагается разрез скв. Пыдрузе (Т-136) в интервале 
8,05-9,20 м. Гипостратотипом пачки нами принят интервал 10,70-11,90 м в скв. Кизувере (T-I4I). 
Пачка распространяется в пределах всей стратотипической области (Северная Эстония) за исключе
нием небольшой территории в Северо-Западной Эстонии (западнее г.Таллина), где пачка по данным 
А.Рыымусокса (1970, рис. 37) выклинивается.

В стратотипической местности мощность пачки колеблется в пределах 1,00 м (скв. Татрузе) до 
1,20 м (скв. Кизувере) и, видимо, не превышает 1,40 м. Существенное увеличение мощности пачки 
прослеживается в восточном, особенно юго-восточном направлении. Например, в скв. Паасвере мощ
ность пачки доходит до 3-,20 -м (рис. 6). К югу от стратотипической местности прирост мощности 
пачки менее интенсивный и прослеживается до переходной полосы. В северной части осевой струк
турно-фациальной зоны прослеживается уменьшение мощности пачки в южном направлении. В западном 
направлении, как уже ранее отмечено, сначала происходит уменьшение мощности до полного выклини
вания. Увеличение мощности в этом же направлении снова отмечается на Западно-Эстонских островах.

Нижняя граница пыдрузеской пачки, в стратотипической местности часто проведена по нечеткой по
верхности перерыва без импрегнации (скв. Кизувере) или она выражена в виде относительно резкого 
перехода (скв. Пыдрузе).

Породы пачки в стратотипической местности представлены в основном слабоглинистыми, реже сред
неглинистыми , слабо доломитистыми известняками (рис. 4). Терригенно-карбонатная основная масса 
микрокристаллическая. Терригенная составляющая представлена в основном пелитом, в микроскопе 
встречены редкие (2-5 на шлиф) зерна мелкого алеврита. Только в низах отмечены единичные зерна 
кварца крупноалевритовой и мелкопесчаной фракции диаметром до 0,2 мм.

В известняках пыдрузеской пачки в стратотипической местности постоянно присутствует примесь 
керогена кукерсита. Обычно количество его незначительное (менее одного процента), только в низах 
пачки в некоторых скважинах (Кизувере) содержание его доходит до 10 % по данным шлифов. Извест
няки светло-серого цвета, местами со слабым зеленоватым оттенком.

Породы пачки мелкодетритистые, прослоями мелкодетритовые, содержание детрита колеблется преиму
щественно в пределах от 20 до 30 % (рис. 4). Органогенно-обломочный материал в преобладающем 
большинстве неокатанный, довольно равномерно распределенный, неориентированный (исключение со
ставляют ходы илоедов, где расположение детрита концентрическое), следы окатывания очень редкие, 
зато следы коррозии встречаются часто. Ходы сверления на детрите (главным образом у трилобитов) 
приповерхностные. Частичное окремнение прослеживается у редких остатков брахиопод, трилобитов и 
спикул губок. Пиритизация органогенно-обломочного материала неинтенсивная, перекристаллизация 
охватывает до 40 % всего детрита. Содержание! микродетрита 8-15 %.

3 групповом составе детрита (рис. 4) в стратотипической местности пыдрузеской пачки резко 
преобладают обломки трилобитов (50-60 % от всего объема детрита). Следуют остатки иглокожих 
(10-15 %), двустворбк (5-10 %), спикулы и остатки корневых пучков губок (4-8 %), брахиопод и 
остракод (2-3 %).

Здесь не безынтересно привести данные группового состава детрита пыдрузеской пачки по скв.
Рапла (Пылма, 1972). В данной скважине в составе органогенно-обломочного материала сильно пре
обладают остатки иглокожих (45-55 %). Следуют обломки трилобитов (25-35 %) и мшанок (5-15 %). 
Остальные группы - брахиоподы, двустворки, остракоды и губки - по содержанию обычно не превы
шают 5 %.

Охарактеризованные выше различия в групповом составе детрита пыдрузеской пачки между двумя 
районами в Северо-Эстонской стратотипической области, на наш взгляд, явно фациального характера. 
Следует также отметить, что к югу от скв. Рапла (в переходной полосе, например, в скв. Пярну) 
количество иглокожего детрита увеличивается, и в этом районе в идавереском горизонте прослежи
ваются иглокожие известняки, во многом похожие на породы вазалеммаского биогремного комплек
са.

Аналогичные различия в групповом составе детрита между Восточной и Западной Эстонией отмечены 
для всей среднеордовикской сланценосной толщи (Ланг, 1970).

Текстура известняков в изученной етратотипичоокой местности от средне- до толстослоистой, 
обусловленная слабоволнистыми, разветвляющимися и прерывистыми, обычно нестилслитизированными 
прослойками (и их скоплениями) зеленовато-серого известкового мергеля. Внутри, а также на верх
ней и нижней границах пачки могут встречаться поверхности перерыва со слабой фосфатной импрегна
цией или без нее. Они обычно неровные и несглаженные.
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2.2.4. Вазавереская свита (Ci;]:I2ve)
Вазавереская свита в стратотипической местности идавереского горизонта отличается от подсти

лающих и покрывающих толщ прежде всего по текстурным признакам - по более или менее четкому тон
ко- и среднеслоистому чередованию известняков, мергелей и метабентонитов.

Свита распространяется в пределах стратотипической области повсеместно за исключением неболь
шой территории в Северо-Западной Эстонии (западнее г. Таллина), где она в некоторых скважинах, 
возможно, отсутствует.

Мощность вазавереской свиты в стратотипической местности идавереского горизонта колеблется 
от 2,60 м (скв. Лыдрузе) до 3,90 м (скв. Татрузе) (рис. 5). Максимальное и быстрое увеличение 
мощности свиты прослеживается к востоку от стратотипической местности; скв. Сиртси (ф—193)
3,80 м (рис. 5), скв. Раузвере 7,2 м. Умеренное увеличение мощностей отмечается в южном направ
лении, а к западу мощность свиты уменьшается.

Нижняя граница свиты в стратотипической местности горизонта проводится по подошве первого 
(снизу) четко выраженного прослоя мергеля. Иногда (скв. Кизувере) на нижней границе свиты встре
чается поверхность перерыва со слабой фосфатной импрегнацией.

Вазавереская свита в стратотипической местности идавереского горизонта представлена тонко- и 
среднеслоистым чередованием известняков, мергелей и метабентонитов.Известняки от слабо- до сильно
глинистых, в преобладающем средне- и слабоглинистые, слабодоломитистые (содержание доломита не 
более 15 %), микрокристаллические,'мелкодетритистые. В известняках, как и в мергелях постоянно 
присутствует (единичными зернами) кероген» Только редкими прослоями его содержание доходит до 
2 % (по шлифам). По цвету известняки от светло-серых до зеленовато-серых.

Мергели в подавляющем большинстве известковые и доломитистые, реже глинистые (с содержанием 
терригенного материала до 71 %), мелкодетритистые, от зеленовато-серых до темно-серых (синева
то-серых). В последнем случае хромофором служит обильный тонкорассеянный пирит. В мергелях так
же встречаются единичные зерна керогена и редкие небольшие скопления его в ходах илоедов или в 
виде тонких прослоек (пленок).

Стратотипическая местность идавереского горизонта находится в Восточной Эстонии, где метабен- 
тонитовые прослои уже замещаются мергелем. Поэтому здесь очень трудно установить их количество 
в вазавереской свите, особенно на керновом материале. Тонкие прослои метабентонитов этой свиты 
также трудно фиксируемы на каротажных диаграммах. По керновому материалу здесь можно установить 
до трех метабентонитовых прослоев (рис. 5, 6). По цвету они светло-серые или желтые, иногда ро
зоватые, редко зеленовато-серые. Чешуйки слюд мелкие и редкие, часто отсутствуют. Встречаются 
как светлые, так и темные слюды. Детрит и примесь керогена в метабентонитовых прослоях отсутст
вуют. Нижняя граница типичных метабентонитовых прослоев всегда резкая, а верхняя - переходная.

Содержание детрита в известняках и мергелях вазавереской свиты в изученной местности колеблет
ся в пределах от 8 до 23 % (рис. 4), а в среднем составляет около 20 %.Микродетрит в шлифах встре
чается от 6 до 16 %. Органогенно-обломочный материал практически стопроцентно мелкий,неокатан- 
ный, редко до слабоокатанного. Распределение детрита.в породах сравнительно неоднородное.Коли
чество корродированного органогенно-обломочного материала изменчивое, иногда доходит до 40 % от 
всего детрита. Иссверленность детрита также изменчивая, связана она главным образом с обломками 
трилобитов. Пиритизация детрита неинтенсивная, частичное окремнение прослеживается у редких об
ломков брахиопод и губок (спикулы, корневые пучки). Частичная или полная перекристаллизация от
мечается в пределах от 10 до 30 % от всего органогенно-обломочного материала.

В групповом составе детрита преобладают разрозненные остатки трилобитов (40-60 % от общего 
содержания детрита), далее по численности следуют остатки иглокожих (7-30 %) (рис. 4). Содержа
ние остальных групп - двустворок, мшанок, остракод, брахиопод и губок - обычно не превышает 
10 %.

Сравнивая данные о групповом составе детрита стратотипической местности с аналогичными данны
ми из скв. Ралла (Пылма, 1972) оказывается, что различия по вазавереской свите не столь сущест
венные, как по -пыдрузеской пачке татрузеской свиты. В скв. Ралла на первом месте среди органо
генно-обломочного материала также стоят остатки трилобитов (40-50 %), далее следуют иглокожие 
(20-30 %, иногда до 40 %), а на третьем месте детрит мшанок (10-13 %). Остальные группы обычно 
присутствуют в количестве не более 5 %.

В текстурном отношении вазавереская свита в стратотипической местности идавереского горизон
та четко подразделяется на две части.например,в"скв. Кизувере интервалы 7,95-9,70 м и 9,70- 
ID, 70 м. Это явление обычно не прослеживается вне этой местности,, особенно в южном и западном 
направлениях. При этом нижняя часть свиты выделяется очень четкими очертаниями поверхностей
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напластования известняковых и мергелевых слоев, а верхняя часть характеризуется более переход
ным характером контактов.

Общий текстурный облик свиты - тонко- и среднеслоистое чередование известняков, мергелей и 
метабентонитов, при этом средняя мощность известняковых слоев 2-6 см (редко до 10 см), мерге
лей - 2-5 см (редко до 20 см) и метабентонитов - 1-3 см.

2.3. Палеонтологическая характеристика
В стратотипической области в идавтреском горизонте установлено около 170 видов фоссилиЙ 

(см. Рыымусокс, 1970, табл. 12). Среди них преобладают мшанки (составляют около 28 % общего 
числа видов)-, следуют брахиоподы (около 22 %) и трилобиты (около 15 %).

Существенная доля мшанок и брахиопод в составе фауны горизонта прослеживается и в разрезах 
скважин. Так, в разрезах скв. Кизувере, Пыдрузе, Винни и др. мшанки представлены в 1/3 образцах, 
а брахиоподы - в 1/4 образцах. Трилобиты, представленные в идавереском горизонте относительно 
большим количеством видов (свыше 20), весьма редки в керновом материале, хотя в групповом соста
ве детрита они составляют более 50 %. Большое содержание трилобитового детрита в породах и ред
кость находок трилобитов в керновом материале характерны для всех среднеордовикских горизонтов 
(Хинтс, Пылма, 1981).

Видовой состав и распространение разрозненных скелетных элементов иглокожих еще мало известны. 
Они представлены практически во всех образцах и заслуживают серьезного внимания как существенная 
часть фауны, в частности,в групповом составе детрита (см. рис. 4;, а также Пылма, 1982).

Типовая фауна идавереского горизонта, в качестве которой А.Рыымусокс рассматривает фоссилий из 
каменоломни Идавере, представлена более 50 видами. Хотя в настоящее время в этой каменоломне об
нажаются известняки татрузеской свиты мощностью только 0,55м, нет сомнения в том, что в первой- 
половине прошлого столетия здесь обнажалась вся свита и небольшая часть кукерситосодержащего ку- 
крувеского горизонта, аналогично соседнему разрезу обн. Татрузе. Присутствие кукерсита в поро
дах этой каменоломни известно по данным Э.Эйхвальда (Schmidt, 1858, с. 104). Сходный с упомяну
тым комплекс фауны установлен в нижнем подгоризонте идавереского горизонта в обн. Татрузе, в 
каменоломне Алувере, частично в обнажении Униккша, в голостратотипе подгоризонта и в других об
нажениях на р. Оямаа (Рыымусокс, 1970, с. 190-194, табл. II, 12).

Видовой состав идавереской фауны четко отличается от той же в нижележащем кукрузеском горизон
те (см. Рыымусокс, 1970, табл. 12). Среди мшанок, брахиопод и трилобитов имеется 14 видов, рас
пространение которых ограничивается идавереским горизонтом, в том числе Kullervo aluverehsis 
C3pik, Oepikina doraata asatkini Alichova, Chasmops odini itferensis (Schmidt) И др. Количество 
собственно идавереских видов, по-видймому, значительно больше, на что указывают формы, близкие, 
но не идентичные кукрувеским (в списках фауны обозначены с cf. или aff.), и новые, еще не опи
санные виды родов Estlandia, Nicolella и др. Среди макрофауны существенное биостратиграфичес- 
КОе значение присвоено трем видам - Scopelochasmops wrangeli (Schmidt) И "Orthis" holmi Wysog. 
ДЛЯ нижнего, Estoniops bekkeri Mannil для верхнего подгоризонта.

Обновление видового состава фауны в низах идавереского горизонта известно по материалам из 
разрезов Татрузе и Уникюла (Майдла). В этих разрезах маломощный комплекс отложений, разграничен
ный поверхностями перёрыва и, возможно, соответствующий кизувереской пачке, содержит 30 видов 
(Рыымусокс, 1970, с1Н об на табл. II; Мянниль, 1963). Среди них 22 вида характерные для ида
вереского горизонта и для вышележащих отложений, в том числе брахиоподы "Orthis" holmi Wysogorski, 
Clitambonitea achmidti epigonua Opik, Oepikina anijana anijana (dpik), Leptaena rugosoidea Oras- 
pold, Platyatгоphia lynx lynx (Eichwald), Porambonitea baueri Noetling И трилобиты Hemiaphae- 
rocoryphe paeudohemicranium (Nieszkowski), Atractopyge pauli Mannil, Hieszkowskia cf. ahti dpik.

В разрезах скважин стратотипической местности и в других районах Северной Эстонии граница 
между кукрувеским и идавереским горизонтами макрофаунистически слабо охрактеризована (рис. 7, 8). 
Из брахиопод, появляющихся в идавереском горизонте только Bilobia aff.muaca встречен в отложени
ях кизувереской пачки. В этой пачке установлены, кроме отмеченного, еще виды, переходящие из 
нижележащего горизонта: Cremnorthis cf. uhakuana Hints, Riatnacrinus -ex gr. marinus dpik и др.
В разрезах скв. Татрузе и Кизувере в кизувереской пачке встречены мелкие раковины гастропод, 
на которые прикреплялись мелкие колонии мшанок. Судя по частоте находок остатков макрофоссилий 
в кернах скважин, в пределах оямааского подгоризонта происходит заметное обеднение фауны вверх 
по разрезу. В верхней половине подгоризонта (в пыдрузеской пачке) установлены лишь редкие члени
ки криноидеи Riatnacrinus ex gr. marinus dpik И Babanicrinus kegelensis (Yelt.) (рис. 7 и 8). 
Только в пограничных между подгоризонтами (между татрузеской и вазавереской свитами) отложениях
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СкВ. САВАЛА

обогащается видовой состав фауны, но это.обновление уже не дает особого дополнения к характер
ной для лыдрувеской пачки фауне.

Существенное значение для проведения низшей границы идавереского горизонта и для биострати
графии кизувереской пачки имеют кислотоустойчивые гжкрофоссилии. Появление хитинозои Eremochlti- 
na dalbyensia Laufeld маркирует в пределах стратотической области начато идавереского горизон
та. По данным Я.Нылвака этот зональный вид приурочен в разрезах ряда скважин Северо-Восточной 
Эстонии (скв. Савала, Липу; см. рис. 8) только к маломощному комплексу отложений с поверхностя
ми перерыва, т.е. предполагаемо к кизувереской пачке. Широкое распространение этого вида’(см. 
Мянниль, 1$72; 1985; Пылма, Сарв, Хинтс, 1977 , с. 119) дает основание распознования возрастных 
аналогов кизувереской пачки в пределах всего Балтийского бассейна.

Общая палеонтологическая характеристика верхнего (шундоровского) подгоризонта, представлен
ного вазавереской свитой, дана А.Рыымусоксом (1970), некоторые аспекты вертикального распростра
нения видов рассмотрены Р.Мяннилем (1963, 1966). По видовому составу вазавереская свита близка 
к нижележащей татрузеской свите, но отличается от последней по большему количественному содержа
нию остатков ископаемых организмов. Это выявляется весьма четко в разрезах изученных нами скважин 
Пыдрузе, Кизувере и др. В них выше низшей границы вазавереской свиты заметно увеличивается час
тота встречаемости переходящих видов 
Pyritonema subulare (Roemer), Mastopora 
concava Eichwald, Bilobia aff. mu'sca 
(Opik), Ristnacrinus ex. gr. marinus 
6pik, но и добавляются новые элементы - 
Eoplectodonta эр. n., некоторые формы 
члеников балтокринид.

Появление в массовом количестве спи- 
Кул корневых пучков Pyritonema subulare 
считается одним из критериев для сопо
ставления отложений вазавереской свиты 
с губковыми слоями Б.Асаткина (1931), 
т.е. с шундоровским горизонтом Т.Н.Али- 
ховой (I960) (=шундоровская свита) на 
территории Ленинградской области. Нами 
изучены два образца из коллекции Э.Юр- 
генсон с 1956 г..происходящие из обна
жения в 2,3 км южнее пос.Шундорово 
и представлящие, по-видимому, страто
типические отложения шундоровской свиты. В этих образцах встречаются в 
массовом количестве Leiosphaeridia sp., 
также встречены Tasmanites sp., Leiophu- 
sa sp., членики криноидея Babanicrinus 
kegelensis (Yelt.), но отсутствуют 
фрагменты, которые достоверно относились 
бы к корневым пучкам Pyritonema subulare 
(Roemer). На редкость спикул Pyritonema 
в губковых слоях района нос. Шундорово 
обратила внимание В.А.Селиванова (1971, 
с. 164). Кроме Pyritonema subulare, В 
списке типовой фауны шундоровской свиты 
встречаются Porambonites baueri Noetling, 
mops aff. wrangeli Schmidt, Batostoma granulosum Bassler и др. (см. Алихова, I960, 1969), ко
торые указывают на большое сходство этой фауны с фауной низшего подгоризонта идавереского горизон
та в Северной Эстонии. Поэтому не исключена возмозшость, что по крайней мере часть слоев, вклю
ченных в шундоровскую свиту, раннеидавереского возраста.

Остракоды низшего (оямааского) подгоризонта идавереского горизонта из стратотипической области 
были до последнего времени неизвестны, если не считать находок, сделанных узке в. 1953 го,ну из об
нажения Уникюла, где непосредственно выше нижней границы подгоризонта встречены Sigmoopsis sp. n. 
и "Cytherellina" sp. В результате обработки образцов из разрезов скважин Татрузе, Кизувере, Пыд
рузе, Савала и Пагари количество видов из этого подгоризонта достигает 34. Среди них преобладают 
виды идавереско-йыхвиской ассоциации остракод, которые начинают здесь свое распространение, но

Рис.8. Распространение макрофоссилий в идавереских и йыхвиских отложениях разреза скв. Савала и характерных микрофоссилий (по данным Я.Нылвака) в пограничных слоях кукрузеского и идавереского горизонтов в разрезах скв. Савала и Липу.
Schroederoceras spongistratum Balaschow, Scopelochas-
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все они известны также из вышележащих йыхвиского и, частично, кейлаского горизонтов. К числу та
ких ВИДОВ относятся BicMlina prime Sarv, Tetrada memorabilia (Neckaja), Severobolbina elliptica 
(Steusloff), Sigmobolbina porchowienais (Neckaja), Polyceratella. aluverensis Sarv, Conaonopaia 
coneona (Sarv), Brevibolbina dornbuac-hi Schallreuter, Balticella binodia (ICrauae), Triangulo- 
achmidtella triangulate Sarv, Rectella zickerensis Schallreuter, R. inaequalia (Ueckaja), Steus
loff ina radiculoaa Neckaja, Pyxion nitidum sarv др. Довольно часто встречаются "транзитные" ВИ
ДЫ - Airina amabilia (Neclcaja), Sigmoopsis sp. n., S. rostrata (Krause), Sigmobolbina variolaris 
(Bonnema), Heaperidella eathonica (Bonnema), которые распространяются в интервале от кукрузеского 
до кейлаского горизонтов. Наконец, в нижнем подгоризонте, в кизувереской, и, частично пыдрузеской 
пачках установлены типичные представители подстилающей ассоциации остракод, в том числе faliinnop- 
sis calkeri (Bonnema), Gorinobolbina estona (Opik), Polyceratella kuckersiana (Bonnema), Severobol
bina kuckersiana (Bonnema), Conchoprimitia sulcata (Kra'use) и др.

Комплекс остракод верхнего (шундоровского) подгоризонта в стратотипической местности идаверес- 
кого горизонта включает также более 30 видов. К ним относятся "транзитные" виды и виды новой ида- 
вереско-йыхвиской "ассоциации остракод, отсутствуют типичные представители ухакуско-кукрузеской 
ассоциации. Наиболее часто В шундоровском подгоризонте встречаются Bichilina prima, Severobolbina 
elliptica, Bisulcina auricularis, Pedompnalella egregia И др.

СкВ. 512 A 
ТАТР УЗЕ
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Рис. 9. Распространение остракод в кукрузеских, идавереских и йых- виских отложениях разреза скв.
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Рис. 10. Распространение остракод в кукрузеских, идавереских и йыхвиских отложениях разрезов скв. Пыдрузе и Кизувере.
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Из разреза Идавереской каменоломни (лектостратотип. горизонта) в известняках кизувереской пачки 
найдено 10 видов остракод. Среди них Primitiella molli (Bonnema), "Cytherellina" jonesi Bonnema, 
Tallinnopais calkeri (Bonnema), Pseudostrepula acuta (Boonema) и Polyceratella blcornis (Neckaje)
наиболее характерные для нижележащих горизонтов, a Tallinnopsis c.f, krausei (Steualoff), Pyxion 
nitidum Sarv и Easchmidtella fragosa (Beckaja) появляются в идавереском, но более частые они в 
.йыхвиском и кейласком горизонтах. Sigmoopsis rostrata (Krause) и Airina amabilis (Пескаja) из
вестны, начиная с кукрузеского до кейлаокого горизонта.

Предотекительнув картину распределения остракод в идавереском горизонте дает разрез скв. Татру- 
зе (рис. 9). Здесь кизувереская пачка характеризуется 15 видами, среди которых элементы ухакуско- 
кукрувеской ассоциации (Tallinnopsis calkeri, Oarincbolbina estona, Polyceratella kuckersiana, 
"Cytherellina" jonesii) и новой, идавереско—йыхвиской ассоциации (Steusloffina radiculosa, Ea
schmidtella fragosa, Sigmobolbina porcho-wiensis). Последняя дополняется в пкдрузеской пачке (Tetre 
da memorabilis, Pentagona prominesca, Rectella zickerensis)., но особенно в вазавереской свите, где 
появляется 10 видов во главе с Severobolbia elliptica, Pedomphalella egregia, Consonopsis consona 
и др. Обновление видового состава продолжается еще в отложениях алувереской пачки йыхвиского го
ризонта.

От предыдущего несколько отличается видовой состав остракод в разрезе скв. Кизувере (рис. 10), 
где в стратотипе кизувереской пачки установлены Polyceratella kuckersiana (Bonnema), Pseudostrepu' 
la acuta (Bonnema), Pyxion alatum (Opik), Conchoprimitia sulcata (Krause), "Oytherellina" jonesii 
Bonnema из ухакуско-кукрузеской ассоциации, а впервые появляются Pentagona prominesca, Pedompha- 
lella egregia * и Trianguloschmidtella triangulata. Пыдрузеская пачка в этом разрезе характе
ризуется мальм количеством остракод. Лишь в самых верхах пачки найдены элементы идавереско-йых- 
виской ассоциации во главе с Bichilina prima и Tetrada memorabilis,ее состав несколько дополняете* 
в отложениях вазавереской свиты.

Разрез окв. Пыдрузе (рис. 10) характеризуется малым количеством остракод, распространение кото' 
рых в принципе не отличается от того же в разрезе окв. Кизувере. Появление Garinobolbina carinata 
и Ceratobolbina allikuensis в верхах вазавереской свиты этого разреза сомнительное, так как эти в! 
ды в других разрезах известны из йыхвиского и кейлаокого горизонтов.

Ш САВАЛА
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Рис. II. Распространение остракод в кукрузес.ких, идавереских и йыхвиских отложениях разреза скв.Савала.
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Особый интерес представляет разрез скв. Савала (рис. II), где уже в кукрузеском горизонте 
вместе с характерной для него фауной появляются Braderupia asymmetrica (Neckaja), Polyceratella 
aluverensis Sarv и Tetrada memorabilia (Neckaja).Представители названных видов встречены в трех 
образцах с I-метрового интервала,тем самым это может быть не результат некорректного взятия или 
обработки образцов, а "преждевременное" появление нового, идавереско-йыхвиского элемента фауны. 
Кизувереская пачка в разрезе скв. Савала также бедна остракодами. Из трех встреченных там видов 
Pedomphalelia egregia (Sarv)является характерным элементом идавереоко-йыхвиского комплекса фауны.

• Зато в пыдрузеской пачке этого же разреза встречено 12 видов остракоду среди которых общие с вы
шележащими ОТЛОЖениИми Polyceratella aluverensis, Tetrada memorabilia, Severobolbina elliptica, 
Pyxion nitidum, Rectella zickerensis, Steusloffina radiculosa, Pentagona prominesca, Bichilina 
prima, и др.* Комплекс остракод вазавереской свиты в этом разрезе довольно представительный, хотя 

? по количеству видов и по частоте их встречаемости уступает упомянутым выше разрезам.
Отложения оямааского1 подгоризонта в разрезе скв. Пагари (рис. 17) содержат мало остракод. В кизу- 

вереской пачке встречены только определенные до рода формы, в пыдрузеской пачке - 5 видов, среди 
которых Rectella zickerensis переходит в вышележащие отложения. Зато богатый комплекс видов идаве- 
реско-йыхвиской ассоциации появляется здесь в вазавереской свите и продолжает распространяться в 
вышележащих йыхвиском и кейласком горизонтах.

' Из изложенного вытекает, что идавереский горизонт в стратотипической местности представлен тре
мя подразделениями, из которых для. нижней (кизувереской пачки) характерны сравнительно грубый тёр- 
ригённый материал и существенная примесь керогена, для средней (пыдрузеской пачки) свойственно 
наименьшее содержание терригенного материала в горизонте, а верхняя - вазавереская свита выделяет
ся более или менее четким чередованием слоев известняков, мергелей и метабентонитов. При этом для 

i первых двух пачек горизонта характерны частые поверхности перерыва. Общими для всего горизонта в 
стратотипической местности являются: низкая степень доломитизации, примесь керогена (особенно в- 

- двух нижних пачках) и интенсивная биотурбация осадков.
Все отмеченные выше подразделения имеют свою палеонтологическую специфику, хорошо связанную с 

литологическим характером пород. Две нижние пачки (татрузеская свита) бедны остатками ископаемых 1 
организмов, таксономическое разнообразие и большая численность остатков фауны характерны особенно 
для вазавереской свиты. Что касается остракод, то в кизувереской и пыдрузеской пачках появляется, 
а в вазавереской свите значительно увеличивается новый своеобразный комплекс видов, который .имеет, 
теснейшие связи с комплексами в вышележащих отложениях.
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Глава 3. ЙЫХВИСКИЙ ГОРИЗОНТ fD )
3.1. Общие сведения

Йыхвиский горизонт в современном объеме испытывал свой более 100-летний путь Формирования. Пер 
воначальное понятие "невский слой" (Schmidt, 1858) в объеме йыхвиского и кейлаского горизонтов и 
верхней части идавереского горизонта был его автором (Schmidt, 1881; 1882) заменен понятием "соб
ственно невский слой", куда уже не вошли отложения кейлаского возраста.Примерно в таком же объеме 
рассматривали йыхзиский горизонт I.Беккер (Bekker, 1923) и А.Эпик .(6pik,I930). П.Раймонд (Raymond 
1916) сократил объем горизонта, исключив из него отложения идавереского возраста. В..Яакуссон 
(Jaanusson, 1945) и Р.Мянниль" подразделяли йыхзиский горизонт на два подгоризонта - алувереский 
и верхний ванажгйзаскийу но такое расчленение считается А.Рыымусоксом (1970) йаунистически мало 
обоснованным. В упомянутой монографии А.Рыымусокса приведены обзор истории изучения, описалг об
нажений и некоторых разрезов буровых скважин, общая литологическая и.подробная палеонтологическая 
характеристики йыхвиского горизонта в Северной Эстонии. Там же изложено современное состояние 
стратиграфии горизонта.

В пределах стратотипической области йыхвиский горизонт охватывает отложения между метабентони- 
товыми слоями "ъ" и "d" по индексации Э. Юргенс он' (1958) .Нижняя граница горизонта по В.Яануссону 
(Jaanusson, 1945) характеризуется появлением элементов новой "фауны с Clinambon anomalus", но в 
нижней части горизонта немалое значение имеют еще элементы "фауны с Leptelioidea (=Bilobia) musca' 
и "фауны с Pseudocrania (=Orthisocrania) depressa", характерные для нижележащих горизонтов. Р.Мяй' 
ниль (1963) утверждает, что характерная йыхвиская фауна появляется примерно на 1,5-2 м выше ба
зального метабентонита "Ь", а некоторые элементы этой фауны переходят в нижнюю часть кейласко
го горизонта. Им высказано мнение о возможном отнесении низов кейлаского горизонта в йыхвиский 
горизонт.

Для проведения нижней границы горизонта, в частности вне стратотипической области, Р.Мянниль 
(1976, с. 112) считает важным критерием появление гралтолоидеи Amnlexograptus cf. fallax Bulm. 
Этот вид установлен им в основании йыхвиского горизонта,в частности в разрезе скв. Пагари (гипо
стратотип).

Согласно новой стратиграфической схеме Восточно-Европейской платформы йыхвиские отложения в 
стратотипической области рассматриваются в составе одноименной свиты, в пределах которой выделя
ется алувереская (Jaanusson, 1945), пагариская и мадизеская (Мяннилъ и Рыымусокс, 1984) пачки. 
Основные данные о типовых разрезах стратонов йыхвиского горизонта представлены в табл. 5 и на

Типовые разрезы стратонов йыхвиского горизонта
Таблица 5

Стратон Тип, наименование и мощность Местонахождение Кем установленРазреза:
Йыхвиский горизонт

Йыхвиская свита 
Алувереская пачка

Пагариская пачка 
Мадизеская пачка

Лектостратотип - каменоломня Кям- бемяги; мощн. 4,0 м

Гипостра/готи - скв. AI9 В22, икт. 7,52-19,21 м; мощн. 11,69 м

Гипостратотип - скв. Пагари, инт. 24,90-37,25 м; мощн. 12,35 м
См. йыхвиский горизонт
Лектостратотип - каменоломня Алу- вере; мощн. 4,80 м

Голостратотип - скв. Пагари, инт. 26,40-31,00 м; мощн. 4,60 м
Голостратотип - уступ в д. Мади- зе; мощн. около 3 м

Кохтла-Ярвеский р-н, в 1,5 км к югу от Иыхви (часть г.Кохтла-Ярве), в 0,3 км к востоку от шоссе Йыхви-Тарту
Кохтла-Ярвеский р-н, д. Рау звере., в 9 км к юг.о-востоку от Иыхви
Кохтла-Ярвеский р-д, в 10 км к югу от Иыхви, д. Пагари 
См. йыхвиский горизонт
Раквереский р-н, д.Алу- Мянниль, РыымусоК вере,у железной дороги 1984, с. 56 Раквере-Кунда, к югу от шоссе Таллин-Нарва
См. йыхвиский горизонт Мянниль,Рыымусокс1984, с. 56
Харыоский р-н, д. Мади- Мянниль.Рыымусокс зе, в 5 км к югу от ст. 1984, с. 56 Лаокюла

Рыымусокс, 1970, с. 221

Рыымусокс, 1970,
Керн скважины не сохранился
Предлагается в данной работе

*Mannil, R. Mater,jale Viru ja Harju seeria piirilademete (DT - E) stratigraafiast. (Материалы
стратиграфии пограничных горизонтов вирусной и харьюской сефги). Рукопись,на эстонском языке.TaJ
лин, 1950. Центральный научный архив АН ЭССР, фонд $ 16.
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ГО/1 а СТРАТОТИП DjjhM 
OSh. МАДИЗЕ

ГОЛОСТРАТОТИП DjjhP 
ГИПОСТРАТОТИП Bj 

ОкВ. Г1АГАРИ ГИПОСТРАТОТИП Uj

Du‘hM
■3,0

n—i'

Рис. 12. Стратотигты стратонов йыхвиского горизонта. Литология разрезов обнажения Мадизе и скв. AI9 В22 приведена по первоисточникам (см. табл. 5). Условные обозначения см. рис. о.

рис. 12, их литологическая и палеонтологическая характеристика - в последующих разделах данной 
главы.Голостратотип мадизеской пачки (обн. Мадизе) в данной работе не рассматривается.

3.2. Литологическая характеристика
Литологически йыхвиская свита составляет относительно нерегулярное чередование более или ме

нее глинистых известняков и более или менее известковых мергелей, с- часто переходными контактами 
между этими разновидностями. Выделенные в пределах свиты пачки различимы . благодаря относительно 
большей глинистости средней (пагариской) пачки, однако этот признак не выдерживается везде в 
стратотипической области.

От подстилающей вазавереской свиты данная свита хорошо различима. В вазавереской свите чередо
вание более или менее глинистых разновидностей карбонатных пород и метабентонитов относительно 
тонкое, четкое и сравнительно регулярное.

От вышезалегакщей куртнаской пачки кейлаской свиты йыхвиская свита практически не отличается, 
особенно в восточной части стратотипической области. В западной части, в районе Вазалеммаского 
биогермного комплекса, различия между этими стритонами более ощутимые. Литологйческому расчлене
нию стратонов Cjjj-Djj в Северо-Эстонской стратотипической области успешно содействуют хорошо 
выдержанные метабентонитовые слои.

Выделенные в йыхвиской свите все три пачки сравнительно хорошо прослеживаются в стратотипичес
кой местности, где мощность этой свиты более 12 м (скв. Пагари 12,35 м). Последняя цифра является, 
по нашим данным,максимальной для Восточной Эстонии. В Западной Эстонии (в окрестностях г. Кейла) 
мощность горизонта доходит до 15,15 м (скв. IC64). Эту цифру превышают мощности только в Москов
ской синеклизе и в грабене Осло (см.Мянниль, 1966).

3.2.1. Описание типовых разрезов
Лектостратотипическое обнажение Кямбемяги расположено в 1,5 км к югу от Яыхви (ныне часть го

рода Кохтла-Ярве). Здесь на северо-восточном склоне Ахтмеского пластового возвышения, в 0,3 км к 
востоку от шоссе Йыхви-Тарту, в старой каменоломне обнажаются: нижняя (алувереская) пачка йыхвис
кой свиты (неполная мощность 4,0 м) и верхняя (вазавереская) свита идавереского горизонта (не
полная мощность 0,5 м) (рис. 13). Состояние обнажения в настоящее время хорошее. Описание приво
дится сверху вниз.



Обнажение Кямбемяги (лек тос трате тип)
(Колонки разреза на рис. 12-14 й 16)

ЙЫХВИСКИЙ горизонт (D-J.), мощность 4,0+ м 
лыхвиская свита (DIjh), мощность 4,0+ м 
Алувереская пачка (DjjhA), мощность 4,0+ м
1. 0,00-0,20 (мощность 0,20+ м). Мергель известковый, с редким мелким детритом, среднеслоис- 

тый (2-3 см), желтовато-серый, со слабым зеленоватым оттенком, выветрелый.
2. 0,20-0,36 (мощность 0,16 м). Известняк ср'еднеглинистый, микрокристаллический, с редким мел

ким детритом, среднеслоистый (2-7 см), желтовато-серый, слабо выветрелый.
3. 0,36-0,56 (мощность 0,20.м). Мергель известковый, в нижней части слабодолюмитистый.с редкий 

мелким детритом, распадается на мелкие (1,0x0,5 см) обложи, желтовато-серый, со слабым зеленова
тым оттенком, выветрелый.

4. ' 0,56-0,74 (мощность 0,18 м). Известняк среднеглинистый, микрокристаллический, с редким мел
ким детритом, среднеслоистый (3-6 см), мощность слабоволнистых прослоев мергеля не более 5 мм, 
желтовато-серый, слабо выветрелый.

5-. 0,74-0,99 (мощность 0,25 м). Мергель известковый, в нижней части слабодоломитистый, с ред
ким мелким детритом, распадается на линзовидные обложи с размерами 3x1 см, желтовато-серый, со 
слабым зеленоватым оттенком, выветрелый.

6. 0,99-1,22 (мощность 0,23 м). Известняк слабоглинистый, микрокристаллический, мелкодетрито- 
вый, среднеслоистый (до 6 см), мощность прослоев мергеля не более 5 мм, желтовато-серый, вывет
релый.

7. 1,22-1,63(мощность 0.,41 м).Мергель известковый, в нижней части слабодоломитистый, с редким 
мелким детритом, распадается на линзовидные обложи с размерами 3x1 см, желтовато-серый, слабо 
выветрелый.

8. .1,63-1,83 (мощность 0,20 м). Известняк среднеглинистый, в нижней части до слабоглинистого, 
микрокристаллический, мелкодетритистый, в нижней части до мелкодетритового, среднеслоистый (3-
5 см), с прослоями и прослойками мергеля не более 5 мм, светло-серый.

9. 1,83-2,05 (мощность 0,22 м). Мергель известковый, с редким мелким детритом, распадается на 
линзовидные обложи с размерами 3x1 см, желтовато-серый, выветрелый.

10. 2,05-2,95 (мощность 0,90 м). Известняк среднеглинистый., микрокристаллический, мелкодетри
тистый, прослоями до мелкотетритового (детрит местами неинтенсивно пиритизирован), среднеслоистый 
(3-7 см), с прослоями мергеля (обычно 2-5 мм), светло-серый. На глубине 2,45 м прослеживается 
прослой с изменчивой (4-7 см) мощностью желтовато-серого (со слабым зеленоватым оттенком) доломи- 
тистого известкового мергеля. Прослой содержит в небольшом количестве рассеянный кероген кукерсит^

11. 2,95-3,81 (мощность 0,86 м). Известняк сильноглинистый, прослоями до среднеглинистого, мик
рокристаллический, мелкодетритистый, среднеслоистый (2-6 см), желтовато-серый, слабо выветрелый.

12. 3,81-3,87 (мощность 0,06 м). Известняк слабоглинистый, от микро- до скрытокристаллического, 
мелкодетритистый, плотный, светло-серый.

13. 3,87-3,93 (мощность 0,06 м). Известняк сильноглинистый, микрокристаллический, с редким мел
ким детритом, желтовато-серый, выветрелый. Интервал представлен двумя слоями по 3 см.

14. 3,93-3,96 (мощность 0,03 м). Глина доломитистая, желтовато-серая, выветрелая.
15. 3,96-4,00 (мощность 0,04 м). Метабентонит, плотный, светло-серый с розоватым оттенком, мес

тами желтоватый, с частыми горизонтальными частично сплюснутыми ходами илоедов (диам. 1-2 мм),за
полненными зеленоватой глиной. Слюды не встречены. Из фоссилий отмечены редкие беззажовые брахио- 
поды. Прослеживаются мелкие скопления кристаллов пирита.

Подошва: вазавереская свита идавереского горизонта (cIjI2ve). '
Лектостратотипическое обнажение Алувере расположено в северной части старого обширного карьера, 

где карбонатные породы с.^ и Dj разрабатывались как сырье для цементной промышленности. Здесь, у 
моста на шоссе' Таллин-Нарва через железную дорогу Раквере-Кунда, обнажается разрез йыхвиского го
ризонта с общей'мощностью 4,80+ м. Обнажение расположено приблизительно в 3 км к северо-востоку 
от железнодорожной станции г.Раквере. Состояние обнажения в настоящее время хорошее.

Обнажение Алувере (лектостратотип)
(Колонка разреза на рис. 12)

Йыхвиский горизонт (Dj), мощность 4,80+ м 
Йыхвиская свита (D^-jh), мощность 4,80+ м 
Алувереская пачка (D^hA), мощность 4,80*- м
I. 0,00-2,80 (мощность 2,80+ м). Сравнительно четкое чередование главным образом слабоглинис-
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тых известняков и известковых мергелей, местами слабо доломитизированных.
Известняковые прослои от чистых до среднеглинистых, микрокристаллические, мелкодетритистые, 

светло-серые, средне-слоистые (5-10 см).
Мергели известковые, прослоями до сильноглинистых известняков, с редким мелким детритом, зеле

новато-серые, в выветрелом виде желтоватые. Мощность мергелевых прослоев до 30 см.
Нижняя граница интервала переходная.
2. 2,80-4,80 (мощность 2,00 м). Известняк преимущественно среднеглинистый; (от чистого до'силь- 

ноглинистого), микрокристаллический, мелкодетритистый, светло-серый со слабым зеленоватым или 
желтоватым (выветрелым) оттенком, среднеслоистый волнистый до полукомковатого. В пределах нижне
го около ОД м прослеживаются отдельные тонкие (2-3 см) прослои известковых или глинистых мерге
лей и известковых глин. Контакты между литологическими разновидностями карбонатных пород менее 
резкие, чем на первом интервале. На глубине 3,75 м слабо.выраженная пиригазированная поверхность 
перерыва. На нижней границе прослой метабентонита мощностью до 4 см.

Подошва: отложения вазавереской свиты идавереского горизонта (cIII‘"vs)fмощностью 2,70+ м 
(4,80-7,50+ м).

Не исключено, что верхи стратотипического обнажения (0,3-0,4 м) относятся уже к следующей 
(пагариской) пачке йыхвиской свиты, так как в южной части Алувереского карьера эта пачка.обнажа
ется уже на мощноотг около 2 м, а граница между этими двумя пачками переходная. Ее можно с уве-. 
ренностыо провести только на буровом материале при хорошем выходе керна, при этом желательно на
личие каротажа.

С кВ Т-193 С к В. ОВн. С к В. С к В. 312
С И РТС И САВМА КЯМБЕМЯГИ П АГАР И К АЙ ДМ А

V 30,80

37,25

Рис.13. Сопоставление разрезов йыхвиских отложений по линии скважин Сиртси-Кайдма (III-III на рис. 2). Условные обозначения см. рис. 5.
Гипостратотипом йыхвиского горизонта и лектостратотипом одноименной свиты принят керн скважины 

Пагари в интервале 24,90-37,25 м (рис. 13), которая в интервале 26,40-31,00 м является также го
лостратотипом пагариской пачки (Мянниль, Рыымусокс, 1984). Ниже приведено описание йыхвиского 
горизонта в этом разрезе. Скважина Пагари расположена примерло 8 км южнее лектостратотипического 
обнажения Кямбемяги (см. рис. 2) на выходе пород раквереского горизонта. Мощность йыхвиского го
ризонта здесь составляет 12,35 м.'По всему описанному интервалу прослеживается практически полный 
выход керна. Керн скважины Пагари хранится в кернохранилище Сяргхауа (Пярнуский район) Института 
геологии АН ЭССР. Описание проведено сверху вниз.

Скв. Пагари (гипостратотип)
(Колонки разреза на рис. 12, 13, 15, 17)

Йыхвиский горизонт (Dj), мощность 12,35 м 
Йыхвиская свита (D^h)', мощность 12,35 м 
Мадизеская пачка (DIjhM), мощность 1,50 м
Кровля: куртнаская пачка кейлаской свиты (D-j.-j.klK), мощность 6,70 м.
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1. 24,90-26,40 (мощность 1,50 м). Известняк от слабое до сильноглйнистого (с 'редкими чистыми 
прослоями), преобладает среднеглинистый, слабодоломитистый, микрокристаллический, мелкодетритис- 
тый, прослоями до мелкодетритового (детрит частично пиритизированный), светло-серый с зеленоватым 
оттенком. Текстура среднеслоистая, волнистая, обусловленная четко обособленными прослойками (вол
нистыми и разветвляющимися) и их скоплениями, а также прослоями с нечеткими (переходными) грани
цами мощностью обычно 5-6 см зеленовато-серого известкового мергеля, слабодоломитизированного. 
Нижняя граница интервала переходная.

Пагариская пачка (D^hP), мощность 4,60 м
2. 26,40-31,00 (мощность 4,60 м). Чередование мергелей (60 %) и известняков (40 %). Мергели 

известковые, местами доломитистые, с редким мелким детритом, зеленовато-серые. Известняки сильно
глинистые, встречаются только два прослоя средне- и слабоглинистого известняка (26,70-27,00 м и 
29,40-29,50 м). Известняки очень редко слабодоломитистые, микрокристаллические, мелкодетритистые, 
с редкими линзами и гнёздами до мелкодетритовых, сррые с зеленоватым оттенком. Текстура в основ
ном среднеслоистая, нечеткая. Контакты между известняком и мергелем переходные. Нижняя граница 
интервала переходная.

Алувереская пачка (DjjhA), мощность 6,25 м
3. ' 31,00-37,25 (мощность 6,25 м). Известняк от слабо- до сильноглинистого, преобладает средне

глинистый, слабоглинистый известняк встречен только в интервале 33,30-33,60 м. Породы в нижней 
половине слабодоломитистые. Структура известняков микрокристаллическая, в основном они мелксдет- 
ритистые, редко до мелкодетритовых. Детрит сравнительно мало пиритизированный. Цвет породы свет
ло-серый с зеленоватым оттенком.

Текстура среднеслоистая слабоволниотая, обусловленная четко обособленными волнистыми и развет
вляющимися прослойками (и их скоплениями) известкового мергеля.

В интервале 33,90-34,90 м встречается минимальная примесь керогена. Ниже этого интервала его 
содержание увеличивается. Сравнительно много керогена на глубинах 36,20 и 36,25 м в тонких (I см) 
прослоях мергеля.

На глубинах 34,90 и 35,05 м отмечены поверхности перерыва с фосфатной импрегнацией, первая из 
них четко выражена. На глубине 35,55 м нечеткая пиритизированная поверхность перерыва.

В интервале 37,20-37,25 м прослеживается прослой светло-серого (беловатого) метабентонита, 
слюда не отмечена. Нижняя граница прослоя четкая.

Подошва: вазавереская свита идавереского горизонта (cIi:r2vs) мощностью 3,55 м (37,25-40,80 м)

3.2.2. Алувереская пачка (D^hA)
В стратотипической местности йыхвиского горизонта алувереская пачка отличается от подстилаю

щих пород вазавереской свиты, в первую очередь, по текстурным признакам. В рассматриваемой пачке 
отсутствует четкое чередование слоев мергелей и известняков, которое прослеживается в вазаверес- 
кой свите идавереского горизонта. От вышележащей пагариской пачки алувереская пачка отличается 
меньшей глинистостью.

Пачка распространяется, по-видимому, в пределах всей стратотипической области.
Мощность пачки в стратотипической местности йыхвиского горизонта изменчивая и колеблется в пре

делах от I,L0 м (скь. Кайдма) до 6,25 м (скв. Пагари). При этом мощность пачки в скв. Пагари яв
ляется, по нашим данным, максимальной для всей стратотипической области.

Нижняя граница пачки, совпадая с нижней границей горизонта, проводится нами по подошве мета- 
бентонитового прослоя "Ъ" по Э.Юргенсон (1958). По результатам изучения кислотоустойчивых микро- 
фоссилий нижняя граница йыхвиского горизонта грубо совпадает с подошвой ранговой зоны Amplexograp- 
tus cf. fallen (Мянниль, 1976).

В стратотипической местности йыхвиского горизонта алувереская пачка представлена известняками 
с различной степенью глинистости, в преобладающем большинстве сильноглинистыыи, с прослоями из
вестковых мергелей..Среднее содержание терригенного компонента на основе 17 анализов из скв. Па
гари составляет 23,2 % (12,1-48,6 %). В некоторых разрезахнапример,в лектостратотипе Кямбемяги, 
верхняя часть пачки выделяется как более глинистая. Аналогичное_ явление встречено и в лектостра- 
тотипё пачки (карьер Алувере). Это обнажение расположено примерно 60 км западнее стратотипа гори
зонта, где в разрезе алувереской пачки с небольшим перевесом преобладают'уже среднеглинистые из
вестняки.

Содержание доломита вне зон тектонических нарушений небольшое и не превышает 15-17 % предела, 
обычно остается ниже 10 %. Среднее содержание доломита в скв. Пагари по данным 17 анализов состав
ляет 10,49 % (5,6-17,0 %).
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Структура глинисто-карбонатной основой массы микрокристаллическая.
Известняки алувереской пачки мелкодетритистые. Содержание мелкого органогенцо-обломочного мате

риала обычно колеблется в пределах 10-12 %, крупного детрита прослеживается не более I %, В про
слоях мергеля содержание детрита обычно только 5-7 %. В групповом составе детрита преобладают ос
татки иглокожих и трилобитов, реже встречаются мшанки, водоросли, спикулы губок, брахиоподы и ос- 
тракоды.' Содержание микродетрита в алувереской пачке колеблется в пределах от 5 до 7 %. Детрит 
неокатанный или в редких случаях со слабыми следами абразии, распределение его равномерное. Пири
тизация и окремнение детрита Прослеживается везде, но неинтенсивно и у незначительной части орга
ногенно-обломочного материала. ^

В алувереской пачке, особенно в егб нижней части местами (скв. Пагари, обн. Кямбемяги) присут
ствует незначительная примесь керогена кукерсита.

Цвет известняков светло-серый с зеленоватым оттенком, а мергели зеленовато-серого цвета. При вы
ветривании (стратотипические обнажения Кямбемяги и Алувере) породы приобретают частично желтоватый 
или коричневатый оттенок разной интенсивности, в зависимости от содержания в породе пирита.

Породы алувереской пачки среднеслоистые. Текстура слабо волнистая, обусловлена более или менее 
четко обособленными волнистыми и разветвляющимися прослойками (и их скоплениями) зеленовато-серого 
известкового мергеля.

В низах пачки отмечена одна (обн. Алувере, скв. Сиртси) или несколько (скв. Пагари) поверхнос
тей перерыва с фосфатной или пиритовой импрегнацией. Поверхности сравнительно слабовыраженные, не
ровные и несглаженные. '

По керну скв. Пагари сделана попытка более детального расчленения сравнительно однородной тол
щи карбонатных пород йыхвиского горизонта. Выли выделены элементарные глинистые и карбонатные . 
интервалы или ритмы; нечеткость и быстрые вертикальные, а также горизонтальные изменения этих ин
тервалов не позволяют нам называть их циклами. Выделено всего 38 интервалов или 19 пар интервалов 
с условными названиями "чистый" и "глинистый". Из них 16 интервалов или 8 пар попадают в алувер'ес- 
кую, 16 интервалов или 8 пар в пагарискую, а 6 интервалов или 3 пары в мадизескую пачку.

Эти элементарные единицы разреза были выделены и описаны в полевых условиях. После лабораторно
го анализа собранных образцов оказалось, что "чистые" интервалы представлены главным образом в 
разной степени глинистыми известняками, а "глинистые" интервалы сложены в основном известковыми 
мергелями. При этом в "чистых" интервалах присутствовали все классификационные группы (см. Винги- 
саар и др., 1965) от чистых известняков до слабоизвестковых мергелей, а в "глинистых" интервалах, 
группы от слабоглинистых известняков до сильно известковых мергелей. В общей сложности "чистые" 
интервалы охватывают из йыхвиского горизонта скв. Пагари 37,4 %, а."глинистые" интервалы - 62,6 %. 
Мощность "чистых" интервалов колеблется в пределах от 10 до 50 см, а "глинистых" - от 10 до 120 см, 
их средняя мощность составляет соответственно 24,5 и 37,2 см.

Как уже ранее отмечалось, многие из выделенных интервалов могут на небольшом расстоянии пере
ходить в другой тип. Однако нет сомнения в том, что при достаточно густой сети буровых скважин 
некоторые интервалы могут успешно прослеживаться на значительные (десятки километров) расстояния.

3.2.3. Пагариская пачка (DjjhP)
Средняя часть йыхвиского горизонта в стратотипической местности представлена пагариской пачкой. 

Голостратотипом пачки является интервал 26,4-31,0 м в скв. Пагари (Мянниль, Рыымусокс, 1984). Ли
тологическая характеристика йыхвиского горизонта в этой скважине приведена в данной работе.

Пагариская пачка в стратотипической местности горизонта выделяется как наиболее глинистая часть 
йыхвиского горизонта. Местами в Западной Эстонии (к западу от Таллина), где разрез горизонта в об
щем менее глинистый, трехчленное деление не столь четкое (например, скв. Нийтвялья и Саку).

Мощность пачки в Восточной Эстонии колеблется от 3,90 (скв. Кайдма) до 4,60 м (скв. Пагари)
(рис. 13). К юц; и к западу от стратотипической местности мощность уменьшается. Новое, существен
ное увеличение мощности пачки прослеживается в районе г. Тала (скв. Охепалу 6,8 м) и западнее его.

Нижняя граница пачки относительно нечеткая и проводится по подошве первого сравнительно мощно
го (10 см и более) слоя известкового мергеля.

В стратотипической местности йыхвиского горизонта пагариская пачка представлена в основном 
(около 60 % из всего разреза пачки) известковыми мергелями с прослоями известняков (около 40 %). 
Известняки представлены преимущественно сильно- и среднеглинистымп разновидное тяг.га. На основе 
15 анализов из скв. Пагари среднее содержание терркгенного материала составляет 29,5 % (9,67- 
43,77 %).

Кроме пелита, в составе терригениого компонента в небольшом количестве (не более 10 %) при
сутствует и алеврит (обычно мелкий).Отмечается увеличение рели алеврита в более глинистых образцах.



Среднее содержание доломита в пагариской пачке по данным скв. Пагари составляет 11,3 % (4,5- 
21,15 %). В основном количество доломита ниже 10

Структура глинисто-карбонатной основной массы микрокристаллическая, редко до скрытокристалли
ческой. Известняки пагариской пачки мелкодетритистые, содержание детрита не более 15 %, а в мер
гелях оно обычно ниже 10 %. Крупный детрит встречается не более I %. В групповом составе детрита 
в известняках с большим или меньшим перевесом преобладают остатки иглокожих. В мергелях обычно 
преобладают обломки трилобитов. За этими двумя группами следуют остатки мшанок, водорослей, ост- 
рак од, брахиопод и губок. Содержание микродетрита обычно 4-6 %. Распределение органогенно-обломоч
ного материала в основном равномерное, только местами встречаются редкие небольшие (диаметром 
около I см) скопления. Детрит в пагариской пачке обычно неокатанный и неориентированный. Пирити
зация его еще менее интенсивная, чем в алувереской пачке, а частичное окремнение у отдельных об
ломков раковин брахиопод (реже иглокожих и других групп) прослеживается повсеместно.

Метабентонитовый прослой "с” (Юргенсон, 1958), который в более западных районах (скв. Вооре 
и в скважинах в районе Ассамалла) отмечен в средней части пагариской пачки, в стратотипической 
местности йыхвиского горизонта не обнаружена.

Известняки пагариской пачки среднеслоистые (2-7 см). Известковые'мергели массивные или реже не
четко микрослойчатые с отдельными линзовидными комками глинистых известняков размерами преимуще
ственно 3x1 см. Контакты известняков с мергелем обычно нечеткие.

3.2.4. Мадизеская пачка (DjjhM)
Верхи йыхвиского горизонта в его стратотипической местности представлены относительно карбонат

ной мадизеской пачкой. Она даже более карбонатная, чем вышележащая куртнаская пачка кейлаской сви
ты. В стратотипической местности пачка выделяется хорошо, определенные трудности возникают только 
в некоторых западных разрезах буровых скважин, например скв. Саку (1098 А).

Мощность пачки в стратотипической местности /горизонта - 1,5 м (скв. Пагари). К западу сначала 
прослеживается уменьшение мощности пачки до 0,8 м (скв.Охепалу), а западнее г. Таллина местами 
(скв. 1064) отмечено увеличение его мощности. К югу от стратотипической местности мощность пачки 
мало отличается от таковой в стратотипической местности, а к юго-востоку прослеживается сущест
венное увеличейие его - до 4,30 м в скв. Кайдма (рис. 13).

Нижняя граница мадизеской пачки в изученной местности относительно нечеткая и проводится по 
кровле, последнего более мощного (10 см и более) слоя известкового мергеля пагариской пачки.

В пределах всей стратотипической области мадизеская пачка является наиболее карбонатной частью 
йыхвиского горизонта. Около 60 % всего объема в стратотипической местности горизонта охвачено из
вестняками от чистых до среднеглинистых и около 40 % представлено сильноглинистыми известняками 
и известковыми мергелями. Среднее содержание терригенного компонента по 6 анализам из скв. Пага
ри составляет 19,1 % (9,2-36,0 %У,

Содержание доломита в скв. Пагари колеблется в пределах от 3,9 до 17,0 %, а в среднем доходит 
до 9,9 %.

Структура глинисто-карбонатной основной массы микрокристаллическая, местами до скрытокристал
лической. Мадизеская пачка - наиболее обогащенная детритом пачка йыхвиского горизонта. Содержа
ние детрита около 20 %, иногда доходит до 25 %. Крупного детрита обычно 1-2 %. В групповом соста
ве детрита преобладают остатки иглокожих, за ними следуют обложи трилобитов, мшанок, спикулы гу
бок, водорослей, брахиопод и остракод. Содержание микродетрита обычно около 5 %, в редких случаях 
доходя до 10 %. Распределение детрита в породе обычно равномерное, окатанноеть слабая или вовсе 
отсутствует. Органогенно-обломочный материал неориентированный. Из вторичных изменений у детрита 
отмечены редкое и неинтенсивное окремнение и пиритизация, перекристаллизация минимальная.

Текстура пород мадизеской пачки среднеелоистая (5-6 см), неясно волнистая. Контакты между из
вестняками и мергелями довольно четкие. В наиболее чистых прослоях известняков встречаются верти
кальные ц субвертикальные хода илоедов диаметром 2-3 мм, иногда до 5 мм, которые хорошо заметны 
на фоне общей более тонкой биотурбации осадков.

3.3. Палеонтологическая характеристика
В Северной Эстонии йыхвиский горизонт охарактеризован более 170 видами из разных групп макро

фауны и более 60 видами остракод. В данном горизонте, как и в нижележащем идавереском, по количес 
ву установленных видов преобладают мшанки и брахиоподы (см. Рыымусокс, 1970, табл. 13; Ораспыльд, 
I960), которые охватывают более половины из общего числа известных видов макрофауны. Существенный
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количеством (более '20 видов) представлены такие трилобиты и гастроподьт. При изучении кернового" 
материала, а также послойно отобранных образцов из разрезов обнажений установлено, что по ко
личественному распространению скелетных остатков макрофауны преобладают раковины и створки .'ра- 
хиопод и разные скелетные элементы иглокожих. Мшанки относительно редки и они представлены глав
ным образом колониями небольших размеров (меньше I см).

Таксономический состав ископаемых организмов йыхвиского горизонта в стратотипической местности 
известен в основном по материалам из обнажений, охватывающих лишь нижний 3-4 м и предотавлякщих 
отложения алувереской пачки и, возможно, низов пагариской пачки. Значительная часть.этого мате
риала не имеет точной привязки с разрезами, поэтому характер обновления видового состава вверх по 
разрезу йыхвиского горизонта еще слабо известен.

Нами изучалось распределение макрофауны и остракод в йыхвиском горизонте по образцам из обна
жений Алувере, Кямбемяги и Вазавере (Раусвере) (рис. 14, 16) и из разрезов скв. Пагари (рис. 15, • 
17) и Савала (рис. II), расположенных на восточной площади стратотипической области. Дополни
тельно был изучен йыхвнекий горизонт обнажения Пээтри (рис. 18) ив разрезах скважин. Кейла (рис. 
25, 26), Нийтвялья (рис. 19) и Румму (рис. 27), расположенные на западной площади с целью харак
теризовать подстилающих кейласкому горизонту отложений, в частности мадизескую пачку в ее стра
тотипической местности.

Алувереская каменоломня является одним из наиболее богатых местонахождений среднеордовикских 
фоосилий. Список фауны йыхвиского горизонта каменоломни Алувере содержит 88 названий (Рыымусокс, 
1970, табл. 13). Паши сборы из отвалов пород йыхвиского горизонта этой каменоломни показывают, 
что среди брахиопод количественно преобладают представители рода Porambonites. Из 226 рако
вин 124 относятся к представителям отмеченного рода: Р. baueri Koetl. -71 раковина, Р. schmidti

ВБн. ВАЗАВЕРЕ (РАНСВ ЕРЕ)

ББн. КЯМБЕМЯГИ 
пп ___

Рис. 14. Распространение макрофоосилин в ннжнейыхвиот,их отложениях разрезов обн. Вазавере (Раус- вере) и Кягябемяги (с профилями^выветривания). Условные обозначения колонок см. рис. 5.



Noeti. - II раковин; Porambonites sp. - 42" нецелых раковины .Большим количеством раковин (G4) 
представлен еще Piatystrophia lynx lynx (Eichw.), более IC раковинами и створками - Estlandia 
ругon silicificata Opik И Clitambonites schmidti epigonus Opik. Остальные ВИДЫ, В ТОМ числе 
Piatystrophia chama (Eichwald), Biolobia aff. musca (Opik), Eoplectodonta sp. n., Apatorthis 
sp, , представлены 1-6 экземплярами.

Разрез каменоломни Кямбемяги имеет для иыхвиского горизонта существенное значение не только 
как лектостратотип, а также как разрез, где обнажается контакт с нижележащим идавереским горизон
том. Имея в виду ограниченность этого разреза,.типовая фауна -(Рыымусокс, 1970, с. 221, табл. 13) 
характеризует самую нижнюю часть иыхвиского горизонта - алуверескую пачку (мощностью около 4 м), 
но входящие в ее состав виды имеют большое значение для проведения нижней границы горизонта, 
особенно в разрезах, где отсутствуют маркирующие прослои метабентонитов.

Полный список фауны из разреза Кямбемяги приведен А.Рыымусоксом (1970, табл. 13), некоторые 
дополнения к списку заключаются в статье Л.Хинтс'(1979). Среди установленных представителей 
макрофауны заслуживают внимания мелкие раковины брахиопод родов Cremnorthis, Saukrodictya, 
Onniella? и ра.зные скелетные элементы иглокожих. Из последних в большинстве образцов количест
венно преобладают стеблевые членики Ristnacrinus marinus Opik, Babanicrinus kegelensis (Yelt.), 
Baitocrinus sp., Schizocrirms sp. В образцах они представлены сотнями и даже более тысячи члени
ками (рис. 14). Этот "мелкораковинный" комплекс входит в состав йыхвиской фауны, но преимущест
венно является переходящим из нижележащего идавереского горизонта. Среди видов, установленных в 
разрезе обнажения Кямбемяги выше пограничного прослоя метабентонита (см. рис. 14), бросаются в 
глаза своеобразной, часто несимметричной формой стеблевые членики, напоминающие Cyclpcyclicus 
variabilis Yelt. из нижнего ордовика (Елтьплева, 1964). Присутствие сходных члеников на таком же 
стратиграфическом уровне в других разрезах стратотипической местности,при этом в слоях с Amplexo 
graptus of. fallax в разрезе скв. Пагари, показывает, что их распространение связано только с 
нижней частью иыхвиского горизонта.

■ Полный разрез иыхвиского горизонта палеонтологически изучен в разрезе окв. Пагари (рис. 15).
Б этом разрезе можно""выделить""четыре’

СкВ. ПАГАРИ комплекса видов, замещающих .друг дру
га по вертикали-(см. Хинтс, 1979). Для 
первого (нижнего) кошлекса являются 
характерными Cyclcoyclicus aff. va
riabilis (Yelt.), Bilobia aff. mus
ca (Opik), Pyritonema subulare (Reomef 
и др., установленные-в интервале около 
35-37,2 м, т.е. в нижней части алуве- 
реской пачки. В этот интервал попадает 
также первая зонула вида Amplexograp.tus 
cf.• fallax. ' Виды . рассматриваемого
комплекоа общие с. тем же в нижней поло
вине стратотипического разреза .Кямбе
мяги .(рис.. 14) и они установлены еще в 
нижней части иыхвиского горизонта раз
резов скв. Пыдрузе (рис. 7) и'.обн. 
Пеэтри (рис. 18). . '

Второй комплекс видов (интервал 
29,5-35 м) отличается од первого при
сутствием Echinosphaerites sp., Ischa- 
dites sp., частой встречаемостью 
Mastopera concava (Eichw.), Cremnorthis 
aff. uhakuana Hints и др. К НИМ МОЖНО 
добавить еще Piatystrophia chama 
(Eichw.), Sowerbyella др. и Cyrtono- 
tella kuckersiana cf. frechi
Рис.15. Распространение макрофоссилий в йыхвиских отложениях разреза скв. Пагари. 1-1У.- ассоциации видов.
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(Wysogorski), установленные в разрезах Кямбемяги, Вазавере и Савала (рис. 8, 14). Диапазон 
вертикального распространения видов этого комплекса охватывает среднюю и верхнюю части алуверес- 
кой пачки и нижнюю часть пагариской пачки в разрезе скв. Пагари, а в других отмеченных выше раз
резах прежде всего алуверескую пачку. Этот комплекс заслуживает внимания в связи с присутствием 
последних Cremnorthis aff. uhakuana, Echinosphaeritea sp. и некоторых других элементов старых фаун 
и появление элементов новой фауны ("фауны с ciinambon anomaius";' Jaanusson, 1945). Во всех изу
ченных разрезах Северной Эстонии прослеживается уровень исчезновения Cremnorthis,. с которым 
связывается некоторое обновление видового состава. В разрезах скв. Нагари и Нийтвялья этот уро
вень падает в нижнюю половину пагариской пачки и предполагаемо имеет корреляционное значение.

Верхняя часть пагариской пачки в разрезе скв. Пагари (инт. 26,4-29,5 м) характеризуется пере
ходящими видами, но присутствие Ristnacrinus angulatus Yelt., Nicolella sp. совместно c Mastopora 
concava, Orthisocrania sp. и других видов (рис. 15) позволяет рассматривать их условно в качест
ве третьего комплекса.'

Верхи йыхвиского горизонта (мадизе.ская лачка) отличаются от нижележащих отложений пагариской 
пачки комплексом Mastopora - Pyritonema. Совместное присутствие этих видов установлено также в 
низах йыхвиского горизонта в обн. Кямбемяги, где они, как и в верхней части горизонта, связаны с 
приметабентонитовыми отложениями.

Распределение макрофауны в разрезе скв. Пагари показывает, что границы между пачками*, выделен
ными в пределах йыхвиского горизонта, биостратиграфически нечеткие..Наиболее ясное обновление' 
видового состава макрофауны падает в наиболее глинистую часть"горизонта в середине пагариской. 
пачки. •

Известный комплекс остракод йыхвиского горизонта был представлен примерно 25 видами, но в ходе 
обработки образцов данной работы это количество возросло примерно в два раза. Особенно богатый и 
разнообразный комплекс был встречен в обн. Кямбемяги (47 видов) и Пеэтри (43 вида), немало их и в 
Других изученных нами разрезах.
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Рис. 16. Распространение остракод в нижнейыхвиских отложениях разрезов обн. Вазавере (Раусвере) и Кямбемяги.
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Рис. 17. Распространение остракод в идаверескйх, йыхвиских и кейласких отложениях разреза скв. Пагари. Условные обозначения колонки см. рис. 5.
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По стратотипическому разрезу Кямбемяги .(рис. IS) ос трак оды распределяются неравномерно: 1/4 
видов переходит из отложений нижележащего идавереского горизонта, к которым примерно такое же 
количество добавляется в низшей половине разреза, а в верхней половине весь комплекс еще удвоит
ся. Аналогично комплексу остракод в стратотипической местности нижележащего идавереского гори
зонта, комплекс обнажения Кямбемяги содержит небольшую часть (около 10 /) "транзитных" видов, 
распространение которых известно начиная с кукрувеского горизонта и кончая йыхвиским или кейлас- 
ким горизонтом. К Числу таких видов относятся довольно часто встреченные Hesperidella eathonica 
(Bonnema), Airina amabilis (Neckaja), Sigmoopsis rostrata (Krause), Sigmoopais cornuta (Krause), 

,sigmoopsia sp. n.; . два последних из них испытывают в йыхвиском горизонте максимумы распростране
ния. Подавляющее большинство видов (более 60 %) входит в состав идавереско-йыхвиской ассоциации 
°СТракод, ИЗ.которых особенно часто встречаются Bichilina prima Sarv, Tetrada memorabilia (Necka- 
^a)» Severobolbina elliptica (Steualoff), Steusloffina radiculosa Neckaja, Easchmidtella fragosa 
(Neckaja), Polyceratella aluverensis Sarv, Neotsitrella longata (Sarv). Имея в виду рас
пространение в пределах всей Северной Эстонии, Severobolbina elliptica (Steusloff), Bolbihithis 
altonodus (Sarv) и Rectella zickerens'is Schallreuter кончают, a Neotsitrella longata (Sarv), 
Gtenonotella bidens (Krause), Pseudotallinnella scopulosa Sarv И Carinobolbina carinata 
(Krause) начинают свое распространение в йыхвиском горизонте. Из видов, характерных в основном 
■ЦЛя Йцхвиского горизонта, встречены "Cytherellina" ex gr. jonesii Bonnema И Ceratobolbina a'lliku- 
ettsis (Sarv), но отсутствуют Disuloina interminata Sarv, Pseudorakverella optata Sarv, Разрез 
обнажения Вазавере (рис. 16), где интервал взятия образцов соответствует средней части разре- 
За обнажения Кямбемяги, не добавляет новых элементов к фауне остракод. Здешний комплекс в два ра
за беднее стратотипического, но содержит руководящие элементы идавереско-йыхвиской ассоциации во 
Я Лаве с Bichilina prima, Tetrada memorabilia.

Из йыхвиского горизонта в разрезе скв. Пагари (рис. 17) известно более 40 видов остракод, из 
яих 26 видов переходят из отложений подстилающего идавереского горизонта. Особенно часто встреча
ются Tetrada memorabilia, Severobolbina elliptica, "Cytherellina" ex gr. jonesii, Steusloffina 
radiculosa, а также Bichilina prima и Sigmoopsis rostrata. По сравнению С обн. Кямбемяги, Cte- 
nonotella bidens (Krause). Pseudotallinnella scopulosa Sarv.Braderupia asymmetries (Neckaja) встре
чаются не в отложениях алувереской, а вышележащей пагариской пачки, a Homeokiesowia frigida (Sarv), 
Rakverella spinosa 6pik и Neotsitrella longata (Sarv) встречены в этом разрезе только в отложе- 
ниях вышележащего кейлаского горизонта. ' . •

В разрезе скважины Пагари не имеется существенных различий в распределении остракод в пределах 
выделенных здесь пачек. Только Sigmoopsis sp. п. не установлен выше алувереской пачки и в пага- 
Рйской пачке появляется 6-7 "опоздавших" видов более широкого вертикального распространения. Наи
более скудный видовой состав известен в мадизеской пачке. Это частично объясняется тем, что в ма
лом количестве обработанных образцов редкие виды не встречены.

Картина распространения 36 видов остракод в разрезе скв. Савала (рис. II) сравним с тем же в 
Предыдущем разрезе.. По частоте встречаемости здесь выделяются Bichilina prima, Tetrada memora- 
biHs, steusloffina radiculosa и другие виды идавереско-йыхвиской ассоциации остракод.

В Северо-Западной Эстонии видовой состав фауны в нижней части йыхвиского горизонта, т.е. алуве
реской пачки известен по нескольким обнажениям (см. Рыымусокс, 1970, с. 224-227). Нами изучен 
Разрез на пластовом возвышении Пеэтри по послойно отобранным образцам (весом около I кг). Видовой 
состав и распространение макрофауны в этом разрезе весьма сходы с стратотипом в обнажении Кямбе
мяги. Аналогично последнему здесь комплекс видов, содержащий Cremnorthis aff. uhakuana, подраз
деляется на два, для нижнего из которых характерно присутствие Cyclocyclicus aff. variabilis и 
Silobia aff. musca. Комплекс остатков ископаемых организмов рассматриваемого разреза отличается 
°т комплекса в разрезах Северо-Восточной Эстонии большим количеством стеблевых члеников иглокожих 
(см. рис. 18 и 14),

По‘разрезам скважин западной-и восточной частей Северной Эстонии,выявляется относительно боль
шая макрофаунистическая однородность всего .йыхвиского горизонта. В разрезах скв. Нийтвялья и 
Кейла на западе, как и в скв. Пагари и др. на востоке нижняя половина горизонта характеризуется 
отмеченным выше комплексом видов во главе с Cremnorthis aff. uhakuana. При этом уровень последних, 
Находок отмеченной брахиоподы падает в нижнюю или среднюю часть пагариской пачки, только в раз- 
Розе скв. Кейла этот вид встречен еще около 0,5 м ниже границы между пагариской и мадизеской пач
ками. На уровне исчезновения Cremnorthis происходит некоторое обеднение видового состава макро- 
Фауны, главным образом за счет уменьшения видового разнообразия брахиопод и иглокожих. Новое об
новление фауны происходит в мадизеской пачке. По списку фауны из голостратотипа этой пачки (Рыы
мусокс, 1970, табл. 13) бросается в глаза большое количество видов трилобитов (12), а также гаст-
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Рис. 18. Распространение остракод и макрофоссилий в идавереских и йыхвиских отложениях разреза обн. Пезтри (с профилем 
выветривания). Условные обозначения колонки см. рис. 5.



ропод (8), число которых превышает соответственные данные из разрезов низшей половины горизонта, 
в т°м числе из разрезов Северо-Восточной Эстонии (Алувере, Вазавере). С этим согласуется относи
тельно большая частота находок небольших раковин гастропод (Lophospira?) в мадйзеской пачке 
разреза скв. Нийтвялья и их редкость в нижележащих пачках горизонта этого же и других разрезов.

Из разрезов Северо-Западной Эстонки остракодаш богат разрез обн. Пеэтри (рис. 18), где в 
идавереоком горизонте и в алувереской пачке йыхвиского горизонта обнаружено 45 видов. Здесь из 
ВДавереского горизонта в йыхвиский переходит уже почти половина видов, 14 видов появляется в ниж
ней, а 8 видов - в верхней части алувереской пачки. Отличия видового состава и распределения остра- 
под обн. Пеэтри и обн. Кямбемяги незначительные-: Bolbihithis aitonodus (Sarv) обнаружен только 
Н разрезе КямбемяГИ, Brevibolbina doriabuschi Schallreuter И Perspicillum perspic.illum Schall
reuter - только в разрезе Пеэтри, где еще Homeokiesowia frigida (Sarv) и некоторые другие виды 
появляются уже в низах горизонта.

Богатым комплексом острокод (около 40 видов) отличаются отложения йыхвиского горизонта в раз
резе скв. Рушу (рис. 27), в котором наряду с характерными для идавереско-йыхвиской ассоциации 
ЗИдами Часто встречаются Disulciпа interminata Sarv, Scrobisylthis reticulatus (Sarv), Pseudorak- 
verelia optata Sarv, не обнаруженные в разрезах Северо-Восточной Эстонии.В верхах горизонта впервые 
ПОЯВЛЯЮТСЯ Bolbina major (Krause), Bolbina minor (Krause), Trianguloschmidtella triangulata Sarv.
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Бис. 19. Распространение остракод и макрофоссилий в йыхвиских отложениях разреза скв. Нийтвялья.
Условные обозначения колонки см. рис. 5.
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Гораздо меньше остракод в разрезе скв. Нийтвялья (рис. 19). Уыхвиский горизонт представлен 
здесь максимальной мощностью (15,15 м), из которой в Восточной Эстонии' слабо представленная мади- 
зеская пачка охватывает почти 7 м. В алувереской пачке рассматриваемого разреза встречено только 
восемь ВИДОВ остракод ИЗ идавереско-йыхвиского комплекса ВО главе С" Те t га da memorabilis, Severobol- 
bina elliptica,steusloffina radiculosa.i Основной состав упомянутого комплекса встречен в отложе
ниях вышележащей пагариской пачки, где количество видов 24, среди них 3 только что перечисленные 
и "Cytherellina" ex gr. jonesii представлены большим количеством особей. Не богата остракодами 
мадизеская пачка (9 видов). Довольно часто встречаются Те trada memorabilis. и "Cytherellina" ex gr. 
jonesii, распространение которых заканчивается в самых верхних слоях пачки. Steusloffina radicu- 
losa и Pseudorakverella optata найдены только в верхней части пачки.

Разрез скв. Кейла (рис. 26), где отложения йыхвиского горизонта представлены в почти полном объе
ме .характеризуется более чем 40 видами остракод. Наряду с Tetrada memorabilis, Severobolbina 
elliptica, "Cytherellina"ex. gr. jonesii и других видов довольно часто встречаются типичные для 
горизонта Disulcina interminata, Scrobisylthis reticulatus и Pseudorakverella optata. Как И в 
разрезе СКВ. Румг.ту, Bolbina major (Krause) ,Bolbina minor (Krause и"Tallinnopsis krausei (Steuslofi) 
появляются в верхах горизонта, несколько неожиданные находки Ceratsbplbina ailikuensis и Sigmoopsis 
cornuta в низах вышележащего кейлаского горизонта.

Из стратотипического обнажения мадизеской пачки йыхвиского горизонта остракоды нами не изуче
ны. Распространение остракод в разрезах скважин Румму, Нийтвялья и Кейла, расположенных в преде
лах стратотипиче.ской местности мадисеской пачки, подтверждает, что в этой пачке имеется богатый 
кошлекс во главе с типичными видами идавереско-йыхвиской ассоциации. В разрезах скв. Румму и 
Кейла именно в этой пачке происходит обновление фауны, где наряду с видами более широкого верти
кального распространения впервые ПОЯВЛЯЮТСЯ Bolbina major, Bolbina minor И Tallinnopsis krausei, 
которые более часто встречаются в отложениях вышележащего кейлаского горизонта. Pseudorakverella 
optata, очевидно, приурочен только к отложениям мадизеской пачки в Северо-Западной Эстонии.

. Новые данные по распространению остракод в йыхвискрм горизонте Северной Эстонии подтверждают 
большое разнообразие этой фауны. Более 40 видов общие с идавереским горизонтом, но ясными крите
риями для выделения йыхвиского горизонта являются Geratobolbina ailikuensis, Pentagona joehvien- 
sis, Disulcina interminata, Scrobisylthis reticulatus, Pseudorakverella optata^K которым добавляются 
многие появившиеся в йыхвиском горизонте виды: Balticella binodis, Ctenonotella bidens, Carinobol- 
bina carinata, Neotsitrella longata И др.

В результате проведенных исследований выяснилось, что в стратотипической местности йыхвнекий 
горизонт представлен тремя довольно обособленными пачками (снизу вверх): алувереской, пагариской 
и мадизеской. Из них средняя глинистая и верхняя наиболее карбонатная. Для горизонта в целом ха
рактерен специфический комплекс фауны, в составе которого существенное значение имели иглокожие 
совместно с мелкораковинными брахиоподами и остракодами. В Пределах горизонта отсутствуют четкие 
уровни изменения видового состава, что находится в соответствии с отсутствием видимых перерывов в 
.йыхвиском горизонте стратотипической местности. Только в низах алувереской пачки отмечены редкие 
нечеткие поверхности перерыва. В то же время с изменением литологического характера пород вверх 
по разрезу сопровождаются некоторые изменения в видовом составе фауны условно на трех уровнях, 
которые не совпадают с границами выделенных пачек, но подчеркивают возможное четырехчленное био- 
стратиграфическое расчленение горизонта.

В" стратотипической местности мощность йыхвиского горизонта близка к максимальному, и типовые 
разрезы хорошо характеризуют фауну и литологию горизонта.
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Глава 4. КЕЙЛАСКИЙ ГОРИЗОНТ (d-j-j)
4.1. Проблемы стратиграфии

Кейлаский горизонт в качестве самостоятельного стратиграфического подразделения выделено 
Ф.Шмидтом в конце прошлого столетия ("кегельский слой" - (d2) - Schmidt,1881). Последующие ис
следователи (Raymond 1916; Bekker, 1922, 1923, 1925; tipik, 1930) включили в состав кейлаского 
горизонта еще вазалеммаский гемикосмитовый известняк (слой Ф.Шмидта).который А.Эпиком (dpik, 
1934) вместе с оандускими слоями был выделен в качестве самостоятельного вазалеммаского (=оан- 
дуского) горизонта.

Начиная с 40-х годов кейлаский горизонт подвергался детальному изучению. В.Яануссон (Jaanus- 
зоп, 1945) выделяет в пределах горизонта ристнаские, пяэскгааские и сауэские слои. Литологичес
кая пестрота отложений горизонта особенно в Западной Эстонии позволила Р.Мяннилю (1958а) выде
лить 12 подразделений различного ранга - от "фации" местного значения до ристнаского и лаагрис- 
кого подгоризонтов. Последние не акцептированы в действующих стратиграфических схемах (Решения, 
1978). В результате установления элементов кейлаской фауны в вазалеммаской свите, нижняя часть 
последней отнесена к верхам кейлаского горизонта.

Возраста вазалеммаской свиты касается еще работа Т.Н.Алиховой (I960). Она считает весь комп
лекс цистоидного (гемикосмитового) - известняка фацией кегельского (^кейлаского) горизонта*, а "так 
называемые биогермы" отнесла к везенбергскому (цракверескому) горизонту.

Р.Мянниль (1958а) в Северной Эстонии в качестве нижней границы кейлаского горизонта выдви
гает подошву мощного прослоя метабентонита, слоя "d" по индексации Э.Юргенсон (1958). Этот уро
вень точно не совпадает с уровнем появления новой, кейлаской фауны ("фауны с Actinomena (= stro- 
phomena) asmugi"; Jaanusgon, 1945), но для практических целей он наиболее удобен и нашел широкое 
применение. Уровень мощного прослоя метабентонита охарактеризовал относительно слабо также кисло
тоустойчивыми микрофоссилиями и граптолоидеями (Мянниль, 1972, 1976). В стратотипической области 
некоторые характерные кейлаские виды (Strophomena occidena Oraapold, Horderleyella kegelenaia 
(Alich.), Paeudobasilicus kegelenaia (Schm.) и др.) появляются непосредственно выше прослоя ме
табентонита - слоя "е", который служил границей между ристнаским и лаагриским подгоризбнтами 
(см. Рыымусокс, 1970, с. 282). В тех разрезах Восточно-Прибалтийской структурно-фациальной зоны, 
где нет маркирующих прослоев метабентонитов, наиболее достоверными критериями для установления 
нижней границы кейлаского горизонта служат виды родов Strophomena и Horderleyella из брахиопод 
(МЯННИЛЬ И др., 1968), а также Tallinnopaia оvalia, T.grandis, Pyxion? keilaensia, Polyceratella 
apinoaa и др. из остракод (Сидаравичене, 1979). Все они появляются в стратотйпической местности 
горизонта в основании верхнего, лаагриского подгоризонта. Следовательно, фаунистические критерии 
не противоречат включению нижнего (ристнаского) подгоризонта в состав нижележащего йыхвиского го
ризонта (см. также Мянниль, 1963, с. 27, 28).

Верхняя граница кейлаского горизонта в Северо-Западной части стратотипической области отождест
влялась с верхней границей сауэской пачки (см. Рыымусокс, 1970). В рукописной работе с 1950 года 
Р.Мянниль выделил над сауэской фацией комплекс отложений в качестве "лехтметсаской фации", кото
рая была известна по временным обнажениям в д. Лехтметса, примерно в 1,5 км к западу от пос. Са
ку. Обнажения были известны уже проф. А.Эпику, кто в конце 30-х годов собирал оттуда богатую па
леонтологическую коллекцию, в частности, остракод. "Лехтметса,окая фация" выделялась Р.Мяннилем 
до 2 м мощности между Кехра и Пяэсшола. Эти наиболее верхние слои кейлаского горизонта были позже 
(Мянниль, 1958а; Рыымусокс, 1970) включены в состав сауэской пачки. Авторами данной работы ус
тановлен надсауэский комплекс отложений с нижней и верхней границами прежде всего в разрезах во
сточной и южной периферии Вазалеммаского биогермного комплекса (скв. Саку, Вооре, Муналаскме, 
Лаптев и др.). Литологическая и палеонтологическая характеристики надсауэского комплекса позво
ляют выделить его в качестве самостоятельной новой лехтметсаской пачки в составе кейлаской свиты.
В наиболее характерном виде пачка представлена в окрестностях Саку и Вооре. Типовым разрезом 
предлагается разрез скв. Саку (I098A) в интервале от 7,10 до 11,60 м (рис. 21, 23, 28).

Стратотий кейлаского горизонта и типовые разрезы отдельных его подразделений располагаются в 
западной части стратотипической области (табл. 6; рис. 20), охватывая в нашем понимании практи
чески весь район развития Вазалеммаского биогермного комплекса кейласко-оандуского возраста. Ис
ключение составляет куртнаская пачка со стратотипом в восточной части Северной Эстонии (Мянниль, 
Рыымусокс, 1984). Суммарная мощность разрезов голо- и лектостратотипических обнажений горизонта 
и пачек кейлаской свиты 12,75 м, что представляет меньше половины максимальной мощности горизон
та в стратотйпической местности. Для привязки отдельных стратотипических разрезов с полным разре-



Таблица 6
Типовые разрезы стратонов кеилаского Горизонта

‘Стратон
Кейлаский горизонт

Кейлаская свита
Вазалеммаскаясвита

Куртнаскаяпачка

Пяэскюласкаяпачка

Сауэская пачка

Лехтмётсаскаяпачка

Тип, наименование и мощность разреза
Лектостратотип - каменоломня Кейла; мощн. 2,05 м

Гипостратотип - скв. Кейла, инт. 0,20-12,90 м; мощн.12,70 м '
Гипостратотип - скв. Муналаск- ме, инт. 11,00-35,75 м; мощн. 24,75 м
См. кейлаский горизонт
Голостратотип - карьер Румму; мощн. 10 м
Гипостратотип - старый карьер Вазалемма; мощн. 4-5 м
Голостратотип - каменоломня Куртна; мощн. 2,40 м

Голостратотип - закопушка в Пяэскша*; мощн. 3,60 м

Гипостратотип - скв. Муналаск- ме, инт. 14,90-22,10 м; мощн. 7,20 м
Лектостратотип- каменоломня Сауэ-Кирсимяэ; мощн. 0,2 м
Гипостратотип - скв. Муналаскме, инт. II,00-14,90 м; мощн. 3,90 м

Голостратотип - скв. Саку (1098А), инт. 7,10-11,60 м; мощн. 4,50 м

Местонахождение Кем установлен
Харыоский р-н, в I км к се- Рыымусокс,1970, веро-западу от г. Кейла, в с. 250, 255 0,5 км к северу от железной дороги Кейла-Пальдиски
Непосредственно, у лектост- Установлен в данной ратотипа горизонта работе
Харыоский р-н, д. Муналаск- Рыымусокс, 1970, ме с. 250
См. кейлаский горизонт
Харыоский р-н, сп. Румму, Рыымусокс, 1970, в 4 км к западу ат ст. Ва- с. 323 залемма
Харьюский р-н, сп. Вазалем- Предлагается в дан- ма, в I км к юго-западу от ной работе железнодор. станции
Кохтла-Ярвеский р-н, д. ыянниль, Рыымусокс, Куртна, в,Д0 км к шго-во- 1984, с. 56 стоку от Иыхви, у бывш. мызы
г. Таллин, к юго-западу от Рыымусокс, 1970, ст. Лаагри, в центральной с. 259, 284 части . Пяэскюлаского возвышения
См. кейлаский горизонт Рыымусокс, 1970,

Гп. Сауэ, в 0,7 км к зала- Рыымусокс, 1970, ду от шоссе Таллин-Пярну с. 257, 287
См. кейлаский горизонт. Рыымусокс, 1970, Скважина располагается в с. 287 23 км к юго-западу от лек- тостратотипа пачки
Харьюский р-н, в I км к Предлагается в дан- западу от сп. Саку, непо- ной работе средетвенно у каменоломни Саку

хПо данным Л.Пылма, в закопушке обнажается верхняя часть куртнаской пачки.

ТАЛЛИН,

ПЯЗСКЮЛА / ЛЕХМЬЯ

С А УЗ-КИРСИМЯЗ -—-ДиеХШв
___J САКУ I

РИСТНА

. 1039

Рис.20. Западно-Эстонская площадь стратотипической области, охватывающая стратотипическую местность кеилаского горизонта и основные его стратоны, а также некоторые стратоны йыхвиско- го и оандуского горизонтов. I - обнажения,2 - буровые скважины.

зом Кейлаского горизонта А.Рыымусокс (1970) 
предлагал разрез скв. Муналаскме гипострато
типом для кейлаского горизонта и для сауэсксй 
и пяэскшаской па^ек (рис. 21). Из-за неполно
ты этого разреза (выход керна по некоторым ин
тервалам лишь 45 %) его трудно сопоставлять с 
другими разрезами.

В данной работе не будут рассмотрены нижне- 
и средневазалёммаские пачки кейлаского горизон
та. По сравнению с остальными пачками, они име
ют наиболее ограниченное распространение, охва
тывающее только осевую часть Вазалеммаского 
биогермного комплекса. Ссылаемся на работы 
Р.Мянниля (I960) и Л.Пылма (1977), в которых 
приведены фаунистическая и литологическая ха
рактеристики Вазалеммаского комплекса.
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С кВ. МУ НА JACK ME СкВ. САКУ (ШВА)

жктастРАтатип bekls
ОЕн. САУЭ-КИРСИМЯЭ

— 14,00

гтстРАтотип dl 
СкВ. КЕЙСА ОЕн. KEHJA

— гг,to

гтстРАтотип bukik
ОЕн. К У PTH А

Рис. 21. Стратотипы стратонов кейлаского горизонта. Литология обн. Сауэ - Кирсимяэ, Пяэскюла и Куртна приведена по первоисточникам (см. табл. 6). Условные обозначения см. рис. 5.

4.2. Литологическая характеристика
Литостратиграфические подразделения кейлаского горизонта в стратотипической местности имеют 

очень изменчивый, характер, их границы часто сильно метахронные и многие латеральные изменения 
особенно в верхах горизонта остаются еще неясными. Нижеприведенная литологическая характеристика 
пачек горизонта более или менее удовлетворительно прослеживается на территории не более 150 км2, 
т.е. в северо-западной части Северо-Эстонской стратотипической области.

Максимальная мощность.кейлаского горизонта в Прибалтике установлена в его стратотипической 
местности, на южной окраине Вазалеммаского биогермного комплекса (скв. Муналаскме 31,55 м). Срав
нимых мощностей горизонт достигает только в Московской синеклизе и в грабене Осло (см. Мянниль, 
1966). К востоку от этой местности мощность горизонта быстро уменьшается и в основном колеблется
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в пределах 12-13 м. К югу от стратотипической местности уменьшение мощности горизонта менее рез
кое и в пределах стратотипической области не опускается пине 14 м. Западнее стратотипической 
местности мощность кейлаского горизонта в северной части острова. Хийумаа превышает 20 м. Следо
вательно, на подавляющей части территории Северо-Эстонской стратотипической области мощность го
ризонта менее 15 м.

4.2.1. Описание типовых разрезов
Лектостратотипическое обнажение кейлаского горизонта - большая старая Кейлаская каменоломня 

(рис. 22) - расположено примерно в" I км к северо-западу от западной окраины города Кейла, в 
0,5 км к северу от железной дороги Кейла-Палдкски в юго-западной части одноименного возвышения 
(Рыымусокс, 1970). В настоящее время в каменоломне, обнажаются пограничные слои пяэскюлаской и

куртнаской пачек кейлаской свиты мощностью 2,05 м. Состояние об
нажения хорошее. Четвертичный покров - 0,85 м. Описание дается 
сверху вниз.

Обнажение Кейла (лектостратотип)
(Колонки разреза на рис. 21,22,23)

Кейлаский горизонт (DTI), мощность 2,05 + м 
Кейлаская свита (DI3.kl.), мощность 2,05 + м 
Пяэсккшаская пачка (DIIklP), мощность 1,50 + м'
1. 0,85-1,20 (мощность 0,35 + м). Известняк чистый,от микро- до 

тонкокристаллического, сгустковый, мелкодетритистый, светло-серый 
с желтоватым оттенком, слабовыветрелый, среднеслоистый (5-10 ом). 
Текстура обусловлена волнистыми и разветвляющимися прослоями из
весткового мергеля с изменчивой мощностью (до 2 см), которые час
то переходят в стилолитизированные поверхности. В интервале 1,10- 
1,15 м встречаются частые вертикальные и субвертикальные ходы илое- 
дов диаметром до I см.

2. 1,20-1,30 (мощность 0,10 м). Известняк чистый, от тонка- до 
мелкокристаллического, сгустковый, мелкодетритистый, светло-се
рый с желтоватым оттенком, слабовыветрелый, среднеслоистый, с 
редкими вертикальными и субвертикальными ходами илоедов. На ниж
ней границе интервала сглаженная и ровная поверхность перерыва 
без импрегнации.

3. 1,30-1,70 (мощность 0,40 м). Известняк чистый,от микро- до тонкокристаллического,'сгустковый, 
с очень редким мелким детритом, только у нижней границы интервала до мелкодетритового, желтовато- 
серый, выветрелый, со среднекомковатым обликом выветривания, обусловленным волнистыми и разветвляю
щимися пленками известкового щергеля. На нижней границе интервала сглаженная ровная поверхность 
перерыва со.слабой пиритовой импрегнацией.

4. 1,70-2,35 (мощность 0,65 м). Известняк чистый, микрокристаллический, сгустковый, мелкодет
ритистый, местами присутствует в существенном количестве крупный детрит, светло-серый с желтова
тым оттенком, слабовыветрелый, среднеслоистый (5 см). В верхней половине интервала часто встре
чаются ходы илоедов (как горизонтальные, так и вертикальные). Нижняя граница резкая.

Куртнаская пачка CDjjklK), мощность 0,55 м
5. 2,35-2,90 (мощность 0,55+ м). Известняк сильноглинистый, доломитовый, о4 микро- до тонкокри

сталлического,' с небольшим содержанием мелких сгустков, с редким медгаш детритом, желтовато-серый, 
выветрелый, текстура полукомковатая, обусловленная частыми волнистыми и разветвляющимися прослой
ками и прослоями (до I см) ‘доломитового известкового мергеля.

■Гипсетратотипом кейлаского горизонта является скв. Кейла, расположенная примерно 50 м восточ
нее л'ектостратотипического обнажения горизонта. Скважина пробурена по специальному заказу Институ
та геологии АН ЭССР осенью 1978 года Кейлаской геологической экспедицией УГ ЭССР. Керн хранится в 
кернохранилще Института геологии АН ЭССР в Сяргхауа (Пярнуский район). Глубина скважины 26,50 м. 
Бурение остановлено в нижней (алувереской) пачке йыхвиского горизонта.Выход керна по скв. Кейла 
составляет 94 %. Керн распилен пополам, состояние керна хорошее. Описалие дано сверху вниз.

ОВн. КЕЙЛА 
ЛЕКТОСТРАТОТИП

а~1

— 2,55

Рис. 22. Разрез лектостратотипического обнажения кейлаского горизонта - каменоломни Кейла. Условные обозначения см. рис. 5.
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Скв. Кейла (гипостратотип)
(Колонки разреза на рис. 21, 23, 25, 26)

Кейлаский горизонт (Djj), мощности 12,70+ м
Кейлаская свита (D^kl), мощность 12,70+ м
Пяэскюлаская пачка (с-^кхр), мощность 1,60+ м
1. 0,20-1,80 (мощность 1,60 + м, в.к. 1,30 м). Известняк чистой, слабо доломитизированный, 

микрокристаллический, содержит сгустковый материал, мелкодетритистый, детрит частично пиритизи- 
рованный и окремненный, светло-серый с желтоватым оттенком (выветрелЫй), средневолнистослоистый, 
редко до тонкослоистого. Нижняя граница пачки выражена в виде резкого перехода.

На гл. 1,05 м встречается слабо пиригазированная (выветрелая) сглаженная и ровная поверхность 
перерыва. Йа поверхности залегает чистозернистый (детритный) прослой мощностью 3-4 см.

Куртнаская пачка (D^klK), мощность 11,10 м
2. 1,80-2,95 (мощность 1,15 м, в.к. 1,15 м). Известняк среднеглинистый, микрокристаллический, 

мелкодетритистый, детрит существенно ниритизированный. Порода выветрелая., серовато-желтая, появ
ляются уже первые невыветрелые зеленовато-серые прослойки известняка, текстура средне-волнисто
слоистая, прослоями до полукомковатого. Нижняя граница переходная.

3. 2,95-3,40 (мощность 0,45 м, в.к. 0,45 м). Известняк слабоглинистый, микрокристаллический, 
мелкодетритистый, от желтовато-серого до светло-серого цвета, средневолнистослоистый. "Детрит 
преимущественно пиритизированный., G этим интервалом кончается выветрелая часть разреза. Нижняя' 
граница переходная.

4. 3,40-3,85 (мощность 0,45 м, в.к. 0,45 м). Известняк среднеглинистый, микро- и тонкокристал
лический, синевато-серый, с относительно богатым крупным полидетритом, а также более или менее 
Целыми створками брахиопод, детрит и створки брахиолод слабо пиритазированные. Текстура интерва
ла от полукомковатой до комковатой, обусловленная зеленовато-серого цвета волнистыми и развет
вляющимися прослойками и прослоями (мощностью до 5 мм) известкового мергеля и их скоплениями. 
Нижняя граница в виде резкого перехода.

5. 3,85-4,10 (мощность 0,25 м, в.к. 0,25 м). Известняк слабоглинистый, микрокристаллический, 
мелкодетритистый до мелкодетритового, детрит относительно сильно пиритизированный; порода сред
неслоистая, текстура обусловлена слабо волнистыми и разветвляющимися прослойками известкового 
мергеля мощностью 3-4 мм.

На глубине 3,95 м поверхность перерыва сглаженная, неровная, со слабой (1-2 мм) пиритовой 
импрегнацией.

В интервале 4,00-4,05 м последний (наиболее глубокозалегакщий) выветрелый (коричневато-желтый) 
уровень.

6. 4,10-4,80 (мощность 0,70 м, в.к. 0,70 м). Известняк в верхней половине среднеглинистый, в 
нижней половине сильноглинистый прослоями до известкового мергеля, микрокристаллический, содер
жание детрита изменчивое, оно имеет тенденцию к линзовидному скоплению. В этих скоплениях срав
нительно много крупного детрита иглокожих, часто прослеживаются более или менее целые скелетные 
остатки, (брахиопод, трилобитов, мшанок и др,), встречаются отдельные шаровидные водоросли, об
росшие колониями мшанок. Известняк светло-серый с зеленоватым оттенком, прослоями до зеленовато
серого, текстура полукомковатая.

По интервалу отмечены довольно четко выраженные горизонтальные ходы илоедов диаметром 2-3 мм, 
которые в более глинистых прослоях сплюснутые.

Нижняя граница интервала в виде резкого перехода.
Интервал является одной из наиболее глинистых частей куртнаской пачки в данном разрезе.
7. 4,80-5,05 (мощность 0,25 м, в.к. 0,25 м). Известняк от слабо- до среднеглинистого, микро

кристаллический, мелкодетритистый, детрит пиритизированный частично, светло-серый со слабым зе
леноватым оттенком, среднеслоистый, нечетко волнистый. Встречаются вертикальные и субвертикаль
ные ходы илоедов диаметром до 5 мм. Нижняя граница переходная.

8. 5,05-5,60 (мощность 0,55 м, в.к. 0,55 м). Известняк среднеглинистый, прослоями до сильно- 
глинистого/ микрокристаллический, мелкодетритистый, пиритизация детрита около 30 %, светло-серый, 
местами со слабым зеленоватым оттенком, волнистосреднеслоистый. В нижней и средней части интер
вала встречаются горизонтальные сплюснутые ходы илоедов диаметром 1-3 мм. Отмечены редкие лин
зовидные скопления детрита мощностью 2-3 см.

Нижняя граница интервала выражена в виде резкого перехода.
9. 5,60-6,25 (мощность 0,65 м, в.к. 0,65 м). Известняк слабоглинистый, микрокристаллический,

с относительно редким детритом, который мало пиритизирован, содержит сравнительно много (до 50 %)
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крупного детрита и более или менее целых скелетных остатков брахиолод, мшанок и иглокожих, встре
чаются также шаровидные водоросли, обросшие колониями мшанок. Цвет известняков светло-серый, 
текстура от тонко- до среднеслоистой, волнистая.

Нижняя граница интервала переходная.
* 10. 6,25-6,50 (мощность 0,25 м, в.к. 0,25 м). Известняк слабоглинистый, микрокристаллический, 
мелкодетритистый, пиритизация детрита около 35 %, светло-серый, от тонко- до среднеслоистого. 
Текстура обусловлена скоплениями пленок известкового мергеля мощностью 3-4 мм. Нижняя граница 
интервала выражена в виде резкого перехода.

11. 6,50-6,80 (мощность 0,30 м, в.к. 0,30 м). Известняк чиртый, прослоями до слабоглинистого, 
от скрыто- до микрокристаллического, с относительно редким неравномерно распределенным мелким 
детритом, пиритизация детрита, небольшая, светло-серый со слабым желтоватым оттенком, текстура 
среднеслоистая.

На глубине 6,60 м поверхность перерыва с пиритовой импрегнацией на мощность 2-3 мм, неровная 
несглаженная, с карманами до 1,5 см. 4 j

По всему интервалу встречаются вертикальные и субвертикалыше ходы илоедов диаметром до 5 мм, 
заполненные зеленовато-серым известковым мергелем.

Нижняя граница интервала выражена в виде резкого перехода.
12. 6,80-7,00 (мощность 0,20 м, в.к. 0,16 м). В пределах интервала .снизу вверх увеличивается 

содержание карбонатного материала от известкового мергеля до слабоглинистого известняка, струк
тура пород микро- и тонкокристаллическая, детрит мелкий и встречается редко, светло-серый с жел
товатым оттенком, текстура нечетко тонкослоистая. По всему интервалу прослеживаются горизонталь
ные ходы илоедов диаметром около 2 мм, местами частично сплюснутые, заполненные, по^видимому, 
терригенным (метабентонитовым) материалом желтовато-зеленоваТо-серого цвета.

Нижняя граница переходная (в потере керна).
13. 7,00-7,10 (мощность 0,10 м, в.к. 0,04 м). Метабентонит (слой "е") в сохранившейся части плот

ный, крепкий, с богатым содержанием мелких чешуек биотита, светло-серый с зеленоватым оттнеком, с 
довольно густой сетью темно-серых пиритизированных пятен и разводов, микрослоистый. В пределах 
нижних 0,5 см в породе встречается мелкий детрит. Нижняя граница резкая.

14. 7,10-7,50 (мощность 0,40 м, .в.к. 0,40 м). Известняк слабоглинистый, микрокристаллический, 
мелкодетритистый, детрит пиритизирован местами до 50 %, светло-серый, средневолнистослоистый. В 
пределах нижних 12 см интервала в мергелевых пленках и ходах илоедов присутствует кероген кукер
сита. Детрит й более или менее целые скелетные остатки ископаемых организмов имеют тенденцию к 
скоплениям в виде гнезд или линз мощностью 2-3 см. Кроме мшанок, брахиопод и иглокожих в интерва
ле присутствуют шаровидные водоросли, обросшие колониями мшанок.

Нижняя граница интервала переходная.
15. 7,50-7,85 (мощность 0,35 м, в.к. 0,35 м). Известняк слабоглинистый, в нижней части до 

среднеглинистого, но частые пленки мергеля и их скопления мощностью до 3 см обусловливают средний 
состав породы от средне- до сильноглинистого известняка. Порода микрокристаллическая, мелкодетри- 
тистая, светло-серая, пиритизация детрита до 30 %, распределение детрита относительно равномерное, 
текстура от тонко- до среднеслоистого, волнистая.

В пределах интервала часто встречаются в основном горизонтальные ходы илоедов диаметром 1-2 мм» 
заполненные относительно карбонатным материалом. В пределах верхних 10 см в ходах илоедов присут
ствует кероген кукерсита.

Нижняя граница в виде резкого перехода.
16. 7,85-8,10 (мощность 0,25 м, в.к. 0,25 м). Известняк от чистого до слабоглинистого, микро- 

кристаллическ!и&, мелкодетритистый, светло-серый, волнистосреднеслоистый. В редких вертикальных и 
субвертикальных ходах илоедов в нижней половине интервала присутствует кероген кукерсита.

На глубине 7,90 м встречается сглаженная неровная поверхность перерыва со слабой пиритовой 
импрегнацией.

Нижняя граница переходная.
17. 8,10-9,35 (мощность 1:,25 м, в.к. 1,25 м). Известняк сильноглинистый, прослоями до извест

кового мергеля, микрокристаллический, с относительно редким мелким, частично пиритизированным дет" 
ритом, зеленовато-серый, текстура от среднеслоистого до массивного.

На глубинах 8,20 , 8,30 и 8,90 м в ходах илоедов или в пленках мергеля встречены небольшие ской" 
ления керогена кукерсита.

По всему интервалу прослеживаются горизонтальные ходы илоедов диаметром 1-2 мм, заполненные 
относительно карбонатным материалом.

Нижняя граница выражена в виде резкого перехода.
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18.. 9,35-9,80 (мощность 0,45 м, в.к. 0,45 м). Известняк среднеглинистый, микрокристаллический, 
мелкодетритистый, детрит местами в объеме 40 % пиритизированный и имеет тенденцию к скоплениям с 
небольшими размерами (диаметром около I см). Порода светло-серого цвета со слабым зеленоватым от
тенком, от тонко- до среднеслоистой, волнистая, прослоями до полукомковатой. Текстура обусловле
на волнистыми и -разветвляющимися ^ленками, их скоплениями и прослойками (мощностью до I см) из
весткового мергеля.

Нижняя граница выражена в виде резкого перехода.
19. 9,80-11,10 (мощность *1,30 м,' в.к. 1,30 м). Известняк сильноглинистый, в пределах нижних 

50 см до среднеглинистого известняка. В остальном аналогичная интервалу 9,35-9,80 м. Нижняя гра
ница выражена в виде резкого перехода.

20. 11,10-11,60 (мощность 0,50 м, в.к. 0,50 м). Известняк от чистого до слабоглинистого, микро
кристаллический, мелкодетритистый, детрит сравнительно равномерно распределен, пиритизация охваты
вает прослоями до половины детрита. Цвет известняков светло-серый, текстура средневолнистослоистая.

В интервале 11,20-11,32 м в ходах илоедов и пленках мергелей встречен кероген кукерсита.
Нижняя граница выражена в виде резкого перехода.
21. 11,60-12,30 (мощность 0,70 м, в.к. 0,70 м). Известняк сильноглинистый, прослоями до извест

кового мергеля, мелкодетритистый, пиритизированного детрита 20-30 %, зеленовато-серого цвета, тек
стура от среднеслоистого до массивного. По всему интервалу встречаются тонкие горизонтальные ходы 
илоедов, заполненные рбычно глинистым материалом. Нижняя граница интервала в виде резкого перехода.

Интервал является одной из двух (см. интервал 4,10-4,80 м) наиболее глинистых частей куртнаской 
пачки в данном разрезе.

22. 12,30-12,50 (мощность 0,20 м, в.к. 0,20 м). Известняк в основном среднеглинистый, редко до 
слабоглинистого, микрокристаллический, мелкодетритистый, детрит заметно окремненный, светло-серый 
со слабым зеленоватым оттенком, среднеслоистый. Нижняя граница интервала в виде резкого перехода.

23. 12,50-12,70 (мощность 0,20 м, в.к. 0,20 м). Известняк сильноглинистый, прослоями до из
весткового мергеля, со сравнительно редким мелким детритом, зеленовато-серый, по всему интервалу 
прослеживается небольшая примесь керогена, текстура от тонкослоистого до микрослоеватого. По всему 
интервалу встречаются горизонтальные ходы илоедов диаметром 2 мм. В нижней части интервала встре
чается, по-видимому, небольшая примесь метабентонитового материала в основной массе породы. Ниж
няя граница сравнительно резкая.

24. 12,70-12,90 (мощность 0,20 м, в.к. 0,11 м). Метабентонит светло-желтого цвета. В пределах 
верхних 3 см, где увеличивается карбонатность, появляется детрит и кероген кукерсита, порода 
приобретает желтовато-коричневый цвет.

В породе часто встречаются в основном горизонтальные ходы илоедов диаметром 1-2 мм, более или 
менее сплюснутые, заполненные зеленовато-серым глинистым материалом, иногда содержат кероген ку
керсита. Метабентонит содержит относительно много мелких чешуек биотита, реже мусковита.

В пределах нижних I ем и верхних 10 см порода плотная и относительно крепкая. Остальная часть 
интервала была, по-видимому, менее крепкая и потеряна при бурении.- Нижняя граница метабентонито
вого слоя "а" четкая и резкая.

Подошва: мадизеская пачка йыхвиской свиты (DIjhM) полной мощностью 5,30 (12,90-18,20 м).
" Представленное детальное литологическое списание керна, скв. Кейла можно объединить на более 

крупные интервалы следующим образом:
0,20-1,80 - низы пяэсклюлаской пачки,
1.80- 4,80 - относительно глинистый интервал верхов куртнаской пачки,
4.80- 8,10 - относительно чистый интервал средней части куртнаской пачки,
8,10-12,30 - наиболее глинистая часть кейлаской свиты в данном разрезе, низы куртнаской пачки.
12,30-16,10 - относительно чистый интервал резреза, охватывающий нижние 0,6 м кейлаской свиты 

(куртнаской пачки) и основную, относительно чистую часть мадизеской пачки йыхвиской свиты.
Голостратотипом лехтметсаской пачки нами предлагается разрез скв. Саку (I098A), которая пройде

на 1,7 км к западу от железнодорожной станции, на пластовом возвышении, на берегу обрыва старой 
каменоломни Саку. Скважина пробурена в ходе поисковых работ на щебень в мае 1977 года Кейлаской 
геологической экспедицией УГ ЗССР. Керн хранится в кернохранилшце УГ ЭССР в г. Кейла (Харьюский 
район). Глубина скважины 50 м. Выход керна по описываемому ниже интервалу составляет 73,4 %. Опи
сание приведено сверху вниз.
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Скв. Саку I098A (голостратотий лехтметсаской пачки)
(Колонки разреза на рис. 21, 23, 28, 33)

.Кровля: сакускал пачка вазалеммаской свиты оалдуского горизонта (DjjjVsS ) мощностью 6,10+ м 
(1,00-7,10 м).

Кейлаский горизонт (DIX), мощность 28,60 м
Кейлаская свита (Dxjkl)» мощность 28,60 м
Лехтметсаская пачка (й1Тк1Ь)3 мощность 4,50 м (+ сакуская пачка (Бшуд5), мощность 2,10 м)
1. 5,00-8,40 (мощность 3,40 м, в.к. 2,10 м). Чередование чистозернистых известняков (60-70 %) 

и мергелей (30-40 %).
Известняки чистые, преимущественно недоломитизированные (содержание доломита обычно менее 5 %), 

детритные. Детрит разнозернистый, нередко преобладает крупный детрит, пиритизованного детрита 
обычно более 50 %, xopdnio окатанный. В групповом сдставе детрита (особенно в верхней половине ин
тервала) часто преобладают мшанки, следуют остатки иглокожих, другие группы, как водоросли, бра- 
хиоподы, трилобиты встречаются сравнительно редко. Кроме детрита, в -зернистом компоненте присут
ствует хорошо окатанный обломочный (известняковый и алевролитовый) материал псаммитовой и псефи- 
товой размерности. Зернистый компонент сцементирован мелко- и среднекристаллическим кальцитом.
Слои известняка серого до светло-серого цвета, их мощность обычно составляет 2-3 см, реже дохо
дит до 10 см. По-видимому, они встречаются в виде более или менее выдержанных линз.

На глубинах 5,30 и 7,40 м встречаются прослои мощностью соответственно до I и 5 см чистого 
или слабо алевритистого микрокристаллического известняка. Порода содержит псаммитового материала 
в изменчивом количестве, детрита не более 1-3 %. Эти прослои имеют микрослойчатую, а -местами ко- 
сомикрослойчатую текстуру. Цвет микрослойчатых известняков от светло-серого до темно-серого.

В интервале 8,30-8,40 м встречен прослой серого сильноглинистого полидетритового микрокристал
лического известняка, в котором встречаются скопления (мощностью не более 2 см) скелетных остат
ков брахиопод, гастропод и трилобитов. В этом интервале присутствует также относительно редкий 
псефитовый и псаммитовый материал преимущественно из серых алевролитов с максимальным диаметром 
до 1,5 см. Отмечены также редкие мелкие (диаметром 2-3 мм) онколиты.

Мергели в описываемом интервале в основном известковые, доломитистые или доломитовые. Только 
в интервале 7,60-7,90 м, где мергели сильно преобладают, встречены глинистые доломитистые мерге
ли и известковые или доломитовые глины. В основной части интервала сохранившаяся мощность мерге- 
левых прослоев 2-3 см. Но по выходу керна в этом интервале (64 %) можно предполагать их большие 
мощности. Контакты известняк-мергель резкие. Цвет мергелей зеленовато-серый. Детрит встречается 
редко.

Более или менее четкие пиритизированные поверхности перерыва встречены на глубинах 5,00, 5,80 
и 7,10 м.

Нижняя граница интервала резкая.
Интервал 5,0-7,10 м на основе фаунистических данных отнесен в оандуский горизонт. На основе 

детального литологического изучения та часть разреза не отличается от остальной части описывае
мого интервала (см. рис. 21).

2. 8,40-9,80 (мощность 1,40 м, в.к. 1,10 м). Интервал, где чистозернистые прослои практически 
отсутствуют.

Известняк среднеглинистый, от микро- до тонкокристаллического, доломитистый, прослоями до доло
митового , детритистый, интервалами до детритового, часто преобладает крупный пиритизированный по
лидетрит, серый, местами со слабым зеленоватым оттенвом,.текстура нечетко средне- до толстослоисто
го, в нижней части до полукомковатого. В пределах нижних 10 см порода содержит небольшие линзовид
ные скопления створок замковых брахиопод.

На глубине около 8,80 м встречается единственный в описываемом интервале чистозернистый про
слой 2-3 см мощности, где преобладает крупный хорошо окатанный и сильно пиритизированный детрит 
мшанок, присутствует также пиритизированный известняковый псефитовый и псаммитовый материал. G 
этим прослоем связана пиритизировэнная поверхность перерыва.

Над чиатозернистым прослоем залегает нечетко микрослойчатый прослой 3 см мощности, аналогичный 
описываемым на глубине 5,30 и 7,40 м в первом интервале.

Неполный выход керна дает основание предполагать, что в интервале имелся ряд прослоев мергелей, 
которые уничтожены при бурении.

Нижняя граница интервала переходная.
3. 9,80-11,60 (мощность 1,80 м, в.к. 1,40 м). Глинистый известняк с прослоями и линзами мерге

лей и чистозернистых известняков. Известняк от чистого до среднеглинистого, доломитистый, микро
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кристаллический, детритистый, детрит разнозернистый, часто пиритизированный, преимущественно мшая- 
ковый. Текстура пород интервала нечетко средневолнистослоистая. Цвет известняков от светло-серого 
до серого.

Чистозернистые прослои аналогичные описанным в первом и втором интервале, их мощность здесь не 
превышает 5 см.

Мергели известковые и доломитистые, во многом аналогичные ранее охарактеризованным. С более мощ
ными интервалами мергелей 9,90-10,20 м и 10,60-10,80 м связаны скопления более или менее целых 
створок замковых брахиопод. Цвет мергелей зеленовато-серый.

В пределах описываемого интервала встречается до 3 микрослойчатых прослоев, мощность которых 
1-2 см, текстура у'них относительно йечеткая.

На нижней границе интервала слабо пиригазированная ровная и сглаженная поверхность перерыва с 
ходами зарывания до глубины 20 см, заполненных зеленым мергелем.

Подошва: сауэская пачка кейлаской свиты (D^kis) с полной мощностью 4,90 м (11,60-16,50 м).

4.2.2. Куртнаская пачка (D^kiK)
В стратотипической местности кейлаского горизонта куртнаская пачка отличается от подстилающей 

мадизеской пачки йыхвиского горизонта незначительно большей глинистостью (особенно в низах пачки) 
и присутствием примеси керогена (ниже метабентонитового слоя "е").

. В пределах рассматриваемой местности куртнаская пачка распространяется повсеместно, как и в 
пределах всей Северо-Эстонской стратотипической области. В Восточной Эстонии она отличается боль-| 
шей глинистостью.

Мощность куртнаской пачки в стратотипической местности горизонта является максимальной (скв. 
Муналаскме, 13,65 м) для Прибалтики, минимальная при этом не ниже 9 м, а средняя составляет 11,7 м. 
На остальной территории Северной Эстонии мощность этого стратона не превышает 7 м.

Нижняя граница пачки в пределах всей стратотипической области совпадает с нижней границей кей- ■ 
лаского горизонта и проводится по подошве метабентонитового слоя "d", который хорошо уловим прак-» 
тически во всех разрезах и четко отбивается на каротажных диаграммах.

В стратотипической местности кейлаского горизонта куртнаская пачка сложена в разной степени гли
нистыми известняками; ниже метабентонитового слоя "е" в основном среднеглинистыми известняками с, 
прослоями известковых мергелей (например, скв."Румму, рис. 23), выше этого уровня пачка более кар
бонатная, преобладают средне- и слабоглинистые известняки, однако в некоторых разрезах (скв. Рум
му) и здесь прослеживаются прослои известковых мергелей.

Структура глинисто-карбонатной основной массы микрокристаллическая. В более чистых разновиднос
тях известняков(по данным шлифов)в небольших количествах (2-3 %) встречен сгустковый материал. В 
составе терригенного компонента,как обычно в Северной Эстонии, сильно преобладает пелитовый мате
риал. Только в сильноглинистых известняках и мергелях содержание алевритового материала (главным 
образом мелкого) доходит до 10 %.

Что касается вторичной доломитизации пород, данной пачки и всего кейлаского горизонта в стра
тотипической местности, то следует отметать, что ее распространение и интенсивность обычно ниже 
этой же в стратотипических разрезах идавереского и йыхвиского горизонтов. При максимальной интен
сивности доломитизации содержание доломита не превышает 30 %, а фоновое составляет не более 5-8 %.

Породы куртнаской пачки мелкодетритистые, содержание детрита обычно ниже 17 %, а при скоплени
ях доходит до 40 %, крупного детрита в большинстве случаев менее 5 %. В групповом составе детрита 
в пачке в целом преобладают остатки трилобитов, реже иглокожих, однако в некоторых более чистых 
интервалах и прослоях в составе органогенно-обломочного материала преобладают или играют сущест
венную роль остатки мшанок, брахиопбд и водорослей, иногда двустворок и гастропод. Содержание микро
детрита изменяется в пределах от.2 до 10 %, в среднем составляя около 4 %. Детрит неокатанньтй, рас
пределение его в общем равномерное, однако нередко встречаются скопления диаметром от I до 3 см. 
Пиритизация и окремнение детрита неинтенсивные.

Цвет карбонатных пород куртанаской пачки от светло-серого до зеленовато-серого, Коричневатый 
оттенок известнякам на некоторых уровнях между метабентонитовыми слоями "а" и "е" дает кероген ку
керсита, который связан обычно с менее терригенными уровнями. Кероген встречен в ходах илоедов тон
кими прослойками (пленками) или реже рассеян в основной массе. Иногда (в скв. Румму) кероген появ
ляется непосредственно выше метабентонитового проялоя "а".

Как вытекает из вышеизложенного, к куртнаской пачке в стратотипической местности кейлаского го
ризонта относятся два метабентонитового прослоя - "d" и "е". Мощность нижнего слоя доходит здесь, 
по нашим данным, до 40 см (скв. Румму). Нижняя граница слоя очень резкая и четкая, а верхняя всегда
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Рис. 23. Сопоставление разрезов к ей ласк их отложений по линии скважин Муналаскме - Саку (I - I на рис. 20). Условные обозначения см. рис. 5.
переходная: в пределах верхних 3-5 см увеличивается карбонатность метабентонита (порода крепкая), 
здесь отмечены детрит и даже более или менее целые скелетные остатки ископаемых организмов. 
Нижние 0,5-3,0 см слоя "d" также крепкие, но не во всех разрезах. Средняя часть слоя мягкая и 
часто теряется при бурении. Цвет метабентонитового слоя зависит.прежде всего от содержания пири
та и степени его выветривания. Беспиритовый метабентонит белый с розоватым оттенком, а содержа
ние пирита придает ему оттенок от светло- до темно-серого или желтоватого при выветривании. В. 
метабентонитовом слое "а" густо и повсеместно встречаются сплюснутые горизонтальные ходы илоедов 
диаметром 1-3 мм. В изученном районе в метабентоните всегда присутствует существенная примесь 
биотита и мусковита.

В среднем 5,9 м (5,0-6,8 м по данным 10 скважин) выше подошвы метабентонита "а" в стратотипи
ческой местности кейлаского горизонта расположен метабентонитовый слой "е". Мощность этого мета
бентонита куртнаской пачки здесь, по нашим данным,доходит до 18 см (скв. 1046 в районе населенного 
пункта Лайтсе). Нижняя граница слоя резкая, а верхняя всегда переходная. Порода обычно крепкая, 
цвет изменчивый — от белого до темно—серого или зеленовато-серозго, иногда желтый. Как и в слое 
"d",.здесь также часто встречаются сплюснутые ходы илоедов, много биотита и мусковита.
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Текстура карбонатных пород куртнаской пачки в изученной местности от тонко- до среднеслоистой, 
в верхах пачки иногда до толстослоистой. В некоторых разрезах буровых скважин (напритлер, скв.Кей
ла» Саку) прослоями прослеживается полукомковатая текстура. В отдельных кернах буровых скважин 
(скв. Кейла, Вумму) около I м ниже верхнего метабентонитового слоя ("е") встречена сглаженная не
ровная поверхность перерыва со слабой пиритовой импрегнацией. В скв. Кейла две поверхности пере
рыва со сходной морфологией отмечены выше метабентонитового слоя "е".

В верхней части пачки (выше слоя "е") иногда встречаются в более карбонатных прослоях известня
ков вертикальные или субвертикальные ходы зарывания диаметром до 3 см, заполненные обычно доломи- 
тизированным известковым мергелем. Только в отдельных случаях они отмечены ниже слоя "е" (см. 
рис. 2, скв. Кейла). В массовом количестве и в типичном виде эта текстура характерна для следую
щей (пяэскклаской) пачки.

4.2.3. Пяэскниаская пачка (DTIklP)
Пяэскюлаская пачка впервые выделена (Jaanusson, 1945) именно в стратотипической местности кейласко
го горизонта и имеет здесь повсеместное распространение. Она также хорошо прослеживается западнее 
стратотипической местности (скв. Кыргессааре и Орьяку). К югу пачка, по нашим данным, еще уловима 
в скв. Рапла. К востоку от стратотипической местности она в типичном виде выделяется до пос. Кех- 
ра и ее можно выделить в окрестностях г. Кохтла-Ярве (скв. Пагари) (см. также Мянниль и Рыымусокс, 
1984). Однако, как показывают наши последние исследования, выделение пачки по литологическим приз
накам достоверно до окрестностей скв. Охепалу. Что касается самых восточных районов (скв. Пагари), 
то следует отметить, что здесь у этих.более чистых прослоев (мощностью до 20 см), которые приняты 
за аналоги пяэскклаской пачки, отсутствуют самые типичные признаки для пяэскклаской пачки (сгуст- 
ковый материал) или они встречаются редко (вертикальные и субвертикальные ходы зарывания). Сущест
венно отличается и групповой состав, детрита между западными и восточными разрезами на этом же 
уровне. Следует также отметить, что такие относительно чистые прослои известняков в Восточной Эс
тонии встречаются и на других стратиграфических уровнях как в низах кейлаского горизонта, так и 
в йыхвиском горизонте (см. разрез скв. Пагари, рис. 15).

От подстилающей куртнаской и покрывающей сауэской пачек пяэскклаская пачка в стратотипической 
местности кейлаского горизонта четко отличается, несмотря на переходный характер границ. Для опи
сываемой пачки типичны: I) низкое содержание терригенного материала (в преобладающем менее 10%)]
2) существенная примесь сгусткового материала, 3) частые поверхности перерыва, особенно в сред
ней и верхней частях пачки (обычно более 10) и вертикальные и субвертикальные ходы зарывания (со 
скоплениями) на ряде уровнях.

Нижняя граница пяэскклаской пачки в изученном районе обычно переходного характера и только в 
некоторых разрезах она проводится по слабопиритизированной поверхности перерыва (скв. Муналаскме, 
рис. 23). Обычно граница между пяэскклаской и куртнаской пачками проводится по появлению вышепере
численных основных Признаков, характерных для пяэскклаской пачки. А. Рыммусокс (1970) отмечает, 
что на полосе выхода в районе, расположенном между г. Кейла и пос. Аруккла, нижняя граница пачки 
совпадает с подошвой метабентонитового слоя "е". Однако, как показывали многочисленные геологораз
ведочные скважины, пробуренные между населенными пунктами Паэкюла и Саку в 70-х годах, везде в 
рассматриваемом районе, в том числе и на выходе горизонта, нижнюю границу пачки целесообразно 
провести (на основе 12 кернов буровых скважин) в среднем 5,6 м (4,8-7,0 м) выше подошвы'метабенто
нитового слоя "е".

Трудности определения литостратиграфической принадлежности пород конкретных обнажений в север
ной части выходов кейлаского горизонта в пределах Вазалеммаского биогермного комплекса вызваны, 
по-видимому, тем, что породы нижележащей куртнаской пачки здесь прослоями относительно чистые от 
терригенной примеси и по текстурным признакам также похожие на типичные известняки пяэскклаской 
пачки. Но они отделены от вышеназванного стратона интервалами глинистых и сильноглинистых извест
няков. В то же время нет сомнения в том, что проведение границы между куртнаской и пяэскклаской 
пачками в пределах всей Северо-Эстонской стратотипической области связано с определенными труд
ностями. Их можно преодолеть только при наличии достаточного количества фактического материала 
в виде скважин с оптимальной глубиной, как это имеет место в пределах Вазалеммаского биогермно
го комплекса.

Как вытекает из изложенного выше, а также из анализа мощностей в районе стратотипического об
нажения пяэскклаской пачки, на пластовом возвышении Пяэсккла отложения пачки, по-видимому, от
сутствуют. Здесь развиты относительно чистые известняки верхов куртнаской пачки, которые покры
вают метабентонддовый слой "е" внутри этой пачки на мощность не более 3,6 м. В качестве гипостра-



тотипического обнажения для пяэскюлаской пачки следовало бы фиксировать лектостратотипическое- об-, 
нажение Кейлаского горизонта, где обнажаются низы пяэскюлаской пачки на мощность 1,5 м.

Мощность пяэскюлаской пачки в стратотипической местности- кейлаского горизонта и самой пачки 
колеблется в пределах от 4,70 м (скв. Румму) до 7,90 м (скв. 1139) при средней мощности около 
5,4 м (на основе 32 кернов буровых скважин). С окрестностей Румму и Туула мощность пачки увели
чивается к периферии Вазалеммаского биогермного комплекса, а дальше на юг и восток довольно рез
ко уменьшается. Только в западном направлении особых изменений мощностей не прослеживается.

В типичном виде пяэскюдаская пачка сложена чистыми, местами слабодоломитизированными извест
няками. Содержание нерастворимого остатка колеблется от 3,0 до. 8,0 %, в среднем составляя около 
6 %. В низах прослеживаются прослои среднеглинистых известняков (скв. Саку), а в верхах прослои 
только слабоглинистых известняков.

Структура карбонатной основной массы обдчно микрокристаллическая, нередко скрытокристалличес
кая. Наиболее характерной особенностью пачки является присутствие в ней в существенных количест
вах сгусткового материала. Содержание сгустков по Данным шлифов обычно колеблется в пределах 
8-16 %, а в среднем около 12 %. Средний размер сгустков 0,04-0,06 мм, максимальный обычно не 
превышает 0,1 мм, а в редких случаях доходит до 1,5 мм. Форма их в основном округлая, раке оваль
ная, контуры обычно нерезкие. Можно предполагать, что часть сгустков обломочного происхождения.

Содержание детрита в известняках пяэскюлаской пачки составляет в среднем 15-19 %,иногда доходя 
до 30 %.Содержание микродетрита обычно не превышает 5 %.В групповом составе детрита преобладают 
остатки иглокожих (в среднем около 40 % от общего содержания детрита), затем следуют обломки 
трилобитов, брахжшод, моллюсков, мшанок, остракод и водорослей. Из целых скелетных остатков 
организмов чаще всего встречаются брахиоподы. Органогенно-обломочный материал в подавляющем 
большинстве мелкий, неокатанный или слабоокатанный (хорошо окатанные обломки очень, редки), с 
единичными следами жизнедеятельности сверлящих организмов и довольно часто - коррозии. Детрит 
обычно неориентированный, нередко отмечаются скопления его диаметром 2-3 см; пиритизация мини
мальная.

■ В ходах зарывания (вертикальных и субвертикальных) местами отмечен кероген кукерсита.
Цвет известняков пяэскюлаской пачки, как правило, светло-серый с желтоватым оттенком. В более 

глинистых интервалах прослеживается зеленоватый оттенок.
Породы пяэскюлаской пачки в стратотипической местности кейлаского горизонта главным образом 

среднеслоистые, реже встречаются толсто- и тонкослоистые разновидности. В некоторых скважинах и 
обнажениях (скв-. Муналаскме, Румму, Кейла и обн. Кейла) установлены мелкокомковатые ил полуком- 
коватые текстуры. Слоистые текстуры обусловлены волнистыми и нередко разветвляющимися прослоями 
известкового мергеля мощностью до 7 мм (местами до 2 см), которые в менее глинистых разновиднос
тях известняков переходят в микростилолиты.

В средней и верхней частях пачки встречаются частые (обычно от 10 до 20) поверхности перерыва. 
Они обычно пиритизированные, реже без импрегнации, по морфологии главным образом сглаженные,' не
ровные.

Типичными для пяэскюлаской пачки являются вертикальные и субвертикальные ходы зарывания диа
метром обычно около 0,5 см, реже до I см. Они заполнены сильноглинистым известняком или извест

ковым мергелем, иногда содержат кероген. Начинаясь главным образом на хорошо 
фиксируемых поверхностях перерыва, они достигают глубины 5 см, реже 7 см.

Явления синерезиса встречаются повсеместно в чистых известняках пяэскюлас
кой пачки, хотя не особенно типичном виде. Прожилки кальцита, образовавшиеся в 
результате синерезиса, тонкие (около I мм) и короткие (редко до 2 см).

Особенно в западной части стратотипической местности для пяэскюлаской пачки 
в некоторых разрезах буровых скважин характерно довольно четкое ритмичное стро
ение токщи (рис. 24). На пиритизированной поверхности перерыва залегает мелко- 
полукомковатый или волнистотонкослоистый, светло-серый с зеленоватым оттенком 
известняк (нижняя, наиболее глинистая часть ритма), который вверх по разрезу 
постепенно, переходит в более чистый, полукомковатый или среднеслоистый, свет
ло-серый известняк (средняя часть ритма). Основным фактором, определяющим об
щую глинистость пород в ритме, является мощность и частота встречаемости про
слоев и прослоек мергеля. Верхи ритма (третья часть),-по мощности обычно не 
более 30 см, сложены наиболее типичным пяэскюяаским известняком: чистым, жел
того цвета, сгустковым, толстослоистым, с вертикальными и субвертикальными 
ходами зарывания. Ритм завершается с пиритизированной поверхностью перерыва. 
Мощность такого ритма обычно колеблется в пределах 2-3 м, отдельные части его 
могут при этом отсутствовать. Во многом аналогичного строения толща непол
ной мощности в скв. Орьяку Р. Мяннилем (1976) названа хаапсалускими сложи.

Рис.24. Строение ритма пяэскюлаской пачки. I, II, III - части ритма.
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4.2.4. Сауэская пачка (D^kis)
Сауэская пачка, как и пяэсгаолаокая, выделена В. Яануссоном в 1945 году. Стратотипическая 

местность пачки совпадает со стратотипической местностью кейлаского горизонта (рис. 20). Лекто- 
стратотйпом пачки является старая неглубокая и к настоящему времени почти заросшая каменоломня 
Сауэ-Кирсимяэ (см. также Рыымусокс, 1970, стр. 2^7). Обнаженные здесь породы типичны для низов 
пачки, литологическая характеристика которой приведена ниже.

На фоне общей пестроты пород Базалеммаского^биогермного комплекса сауэская пачка отличается 
от подстилающей пяэскшаской пачки большей глинистостью, меныпим содержанием сгусткового, но 
присутствием обломочного (псаммитового и псефитового) материала и присутствием (особенно в верх
ней части пачки) прослоев с цельнораковинным, главным образом брахиоподовым, материалом. От вы- 
шезалегащей средневазалеммаской пачки и от покрывающей сауэскую пачку в периферии биогермного 
комплекса лехтметсаской пачки, а также от замещающей ее нижневазалеммаской пачки она отлича
ется существенно меньшим содержанием зернистого компонента.

Сауэская пачка в типичном виде распространяется только в пределах Вазалеммаского биогермного 
комплекса, но и здесь не повсеместно. В центральной части биогермного комплекса, от района ныне 
действующего крупного карьера, расположенного непосредственно к востоку от железнодорожной стан
ции Вазалемма, до Паэкюла сауэская пачка замещена нижневазалеммаской пачкой вазалеммаской свиты 
(см. также рис. 32).

• Мощность типичной сауэской пачки,по нашим данным,колеблется в пределах от 3,0 до 6,0 м, а в 
среднем составляет (по данным 29 скважин) 4,8 м.

Нижняя граница пачки в стратотипической местности обычно переходного характера и проводит
ся по увеличению глинистости и появлению других признаков, характерных для сауэской пачки.Толь
ко в некоторых разрезах она совпадает с поверхностью перерыва (например, скв. Туту).

Сауэская пачка представлена в нижней половине в основном слабоглинистыми.реже чистыми извест
няками. Верхняя половина пачки более глинистая - встречаются прослои средне- и сильноглинистых 
известняков и даже известковых мергелей, часть которых хорошо прослеживается в нижневазалеммас- * 
кой пачке. Вторичная доломитизация пород относительно слабая и обычно не превышает 15 %.

Структура глинисто-карбонатной основной массы в основном микрокристаллическая, реже скрыЩо- 
или тонкокристаллическая. В составе терригенного компонента преобладает пелитовая фракция, но 
встречаются интервалы, где содержание крупноалевритовой фракции составляет до 15 %. Для сауэской 
пачки также характерно присутствие (не повсеместно) сгусткового материала, а также псаммитово
го и даже псефитового материала, однако содержание этих зернистых компонентов обычно не превыша
ет 2-5 %.

Содержание детрита в сауэской пачке изменяется в больших пределах, от 8-10 % до 40-50 %, а ча
ще всего составляет около 20 %. Содержание микродетрита 4-12 %. В групповом составе детрита в 
основном преобладают остатки иглокожих, нередко обломки брахиопод. Реже встречается органогенно
обломочный материал таких групп, как. трилобиты, остракоды, мшанки, водоросли и др.

Для сауэской пачки характерны частые скопления более или менее целых скелетных остатков (глав
ным образом брахиопод) и их детрита диаметром до 5 см. В характеризуемой пачке, в 0,4-3,5 м (в 
среднем 1,4 м) от кровли установлен прослой (0,30 см) с более или менее целыми створками брахио
под. В этом прослое присутствует также разнозернистый полидетрит в изменчивом количестве. Иногда 
встречается два прослоя с расстоянием в пределах от 0,1 до 1,0 м, удаленность которых в'среднем 
0,6 м. Основой для характеристики изменения этих мощностей служили керны из 24 геолого-разведоч
ных скважин, пробуренных в пределах стратотипической местности кейлаского горизонта и сауэской 
пачки.

В целом по пачке детрит мелкий, крупного детрита 20-30 %. Органогенно-обломочный материал не- 
окатанный, реже слабоокатанный, -следы жизнедеятельности сверлящих организмов очень редки. Облом
ки крупного детрита и целые скелетные остатки организмов часто расположены горизонтально.

Примерно в средней части сауэской пачки, около 2,3 м от кровли в некоторых кернах буровых 
скважин (скв. Саку и др.) улавливается уровень, где порода обогащена чешуйками биотита и муско
вита, который можно принять за аналог метабентонитового прослоя. Мощность интервала с частыми на
ходками чешуек слюд от 10 до 30 см. Этот уровень можно проследить также в известняках нижневаза
леммаской пачки.

Известняки сауэской пачки светло-серого и серого цвета с синеватым или зеленовато-серым оттен
ком. Синеватый оттенок обусловлен существенно большим содержанием, по сравнению с пяэскюлаской 
пачкой, тонкорассеянного пирита.

Текстура пород сауэской пачки от тонко- до среднеслоистой, в некоторых скважинах (скв. Муна-
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ласкме, Вумму и др.) прослеживается полукомковатая разновидность.Текстура обусловлена прослойками 
и прослоями (мощи, до 3 см) зеленовато-серого известкового цлергеля. Прослойки часто волнистые и 
разветвлящиеся, иногда слабостилолитизированные.

» В пределах пачки на разных уровнях встречаются сглаженные неровные пиритизированные поверх
ности перерыва. Наиболее четкая из них в верхах пачки, обычно (скв. ’Саку) на верхней его границе 
(рис. 23). Вертикальные ходы зарывания (диам. до I.см), исходящие с этой поверхности, достигают 
глубины 20 см. Ходы и карманоподобные углубления заполнены зеленовато-серым известковым или 
глинистым мергелем.

4.2.5. Лехтметсаская пачка (D-j.-j.klL)
Лехтметсаская пачка' распространяется,по нашим данным,в восточной, а также, по-видимому, в за

падной периферии Вазалеммаского биогермного комплекса (район населенных пунктов Саку, Вооре,
Лайтее, Муналаскме и др.). К центральной части Вазалеммаского биогермного комплекса (район меж
ду населенными пунктами Румму-Туула) пачка переходит в средневазалеммаскую пачку (см. также 
рис." 32).

Лехтметсаская пачка в пределах стратотипической местности кейлаского горизонта,которая в ос
новном совпадает с таковой самой пачки, не имеет постоянных обнажений. С 30-х годов время от 
времени она обнажалась в районе пластового возвышения Саку в мелиоративных и коммуникационных 
канавах и других временных обнажениях. В связи с этим голостратотипом, пачки нами выбран керн 
скв. Саку (I098A) в интервале 7,10-11,60 м (см. также описание разреза). Литологически аналогич
ные породы в этой скважине прослеживается и выше биостратиграфической границы du/diii (?Д м), 
до глубины 5,0 м.

От всей нижележащей толщи кейлаского горизонта лехтметсаская пачка отличается прежде всего 
литологической пестротой. В районе Саку пачка перекрывается сакуской пачкой вазалеммаской свиты, 
от которой отличается большей глинистостью и существенно меньшим содержанием алевритового тер- 
ригенного материала. В южной периферии Вазалеммаского биогермного комплекса лехтметсаская пачка 
покрывается тырремягиской пачкой рягавереской свиты. Последняя имеет здесь небольшую мощность 
(20-30 см) и представлена микрокристаллическими чистыми известняками с редким мелким детритом 
водорослей. Полная мощность лехтметсаской пачки по имеющимся к настоящему времени данным (керны 
27 буровых скважин) изменяется в пределах от 1,0 до 6,80 м, а в среднем составляет 4,6 м.

Нижняя граница пачки проводится по появлению в разрезе первых чистозернистых прослоев 
(скв. Муналаскме, Вооре), иногда этот уровень также маркируется пиритизированной поверхностью пе
рерыва. Верхняя граница лехтметсаской пачки проводится по пиритизированной поверхности переры
ва, морфология которой изменяется в зависимости от вмещавдих типов пород.

Литологически лехтметсаская пачка представлена чередованием следующих основных типов пород:
I) зернистые (детритные) известняки (составляют от всего разреза пачки около 50-70 %), -2) гли
нистые мергели и карбонатные глины (20-30 %), 3) глинистые известняки (10-20 %) и 4) микро-
слойчатые псаммитовые известняки (не более 5 %). Так как выход керна по лехтметсаской пачке 
доставляет обычно 60-70 можно предполагать, что роль мергелей в разрезе пачки иногда доходит 
до 40-50 %. (

Зернистые (детритные) известняки чистые или слабоглинистые. Содержание детрита в основном 
50-60 %. В групповом составе органогенно-обломочного материала в нижней части пачки первоблада- 
ют обломки мшанок, а в средней и, особенно, в верхней части пачки V остатки иглокожих и водорос
лей. За этими двумя группами следуют по частоте встречаемости обломки.брахиопод и других групп. 
Детрит обычно сильно пиритизированный, хорошо окатанный, встречается также микритизация зерен. 
Органогенно-обломочный материал в основном мелкий, однако встречаются прослои,' где преобладает 
крупный материал, особенно в низах пачки. Крупный детрит хорошо ориентирован. Из целых скелет
ных остатков чаще всего встречаются брахиоподы. Зернистый компонент сцементирован мелко- и сред
некристаллическим кальцитом. •Глинисто-карбона'щый микрокристаллический материал только редко за
полняет межзерновое пространство.

Цвет зернистых известняков серый до темно-серого, обусловленный интенсивной пиритизацией 
детрита.

Текстура зернистых известняков среднеслоистая, редко до тонкослоистой, контакты с другими ге
нетическими типами пород резкие. В слоях чистозернистых известняков встречаются ходы зарывания, 
как горизонтальные, так и вертикальные с диаметром обычно 1-3 мм* (редко до 5 мм), заполненные 
часто зеленовато-серым глинистым или известковым доломитизированным мергелем.

Рассматриваемому типу пород характерно содержание обломочного материала (псефита) с максималь-
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ним диаметром не более 20 см, мощностью обычно ниже 5 см. Этот гравийный и мелкогалечный мате- 
риал хорошо окатанный и сильно пиритизированный, обычно встречается отдельными'зернами и неболь
шими скоплениями, а местами (в скв. Саку, рис. 23) образует конгломератовидные прослои мощностью 
до 20 см, особенно в верхах пачки. Гравийные зерна, особенно крупные, носят ходы сверления со 
всех сторон. Литологически псефитовый материал представлен микрокристаллическими глинистыми изве
стняками с редким мелким детритом, отдельными мелкими ромбоэдрами доломита и единичными мелкоалев
ритовой размерности зернами крарца. По пришлифовкам видно, что встречаются и мелкие" псефиты (диа
метром менее I см) с большим содержанием терригенного материала. В породе присутствует также ма
териал псаммитовой размерности, который обычно очень сильно пиритизирован. Местами найдены еди
ничные мелкие (менее 5 мм) онколиты..

Как показывают анализы, .мергели лехтметсаской пачки в основном глинистые, реже известковые, 
местами доломитистые или доломитовые; темно-зеленовато-серого цвета. Встречаются прослои карбо
натных глин. Текстура нечетко микрослоистая. Детрит и целые скелетные остатки организмов встре
чаются редко. Мощность мергелевых прослоев колеблется в пределах от I до 5 см. Терригенный ком
понент мергелей представлен главным образом (более 90 %) -пелитом, роль алевритового, в основном 
мелкоалевритового материала невелика.

Глинистые известняки нормальноморского облика преобладают в средней части пачки. Они представ
лены в основном средне- и сильноглинистыми известняками, редко прослеживаются в них проолойки из
вестковых мергелей. Известняки микрокристаллические, детритистые (содержание в основном 10-15 %) 
до. детритовых, часто много крупного детрита, от серого до зеленовато-серого цвета, среднеслоистые, 
местами до. тонкослоистых или полукомковатых. Мощность известняковых прослоев до 20 см. Из более 
или менее целых скелетных остатков организмов встречаются чаще всего брахиоподы и гастроподы. 
Контакты с зернистыми известняками резкие, а с мергелями - переходные.

Следует также отметить, что известняковые прослои во многом напоминают известняки сауэской 
пачки, они только существенно бцлее глинистые и относительно сильно пиритизированные по. основной 
массе.

Реже всего в лехтметсаской пачке встречаются прослои псаммитовых (или сгустковых) известняков t 
мощностью от I до 7 см. Они микрослойчатые, иногда косомикрослойчатые. Микрослойчатость сбусловле-, 
на послойным чередованием различными размерами кристаллов глинисто-карбонатной основной массы-.. 
Более темные прослойки представлены микро- и скрытокристаллической структурой, а в более светлых 
прослойках преобладает тонкокристаллическая структура. Известняки от слабо- до сильноглинистых, 
светло-серого цвета. Контакты прослоев псаммитовых известняков с другими типами пород резкие. Час
то верхние контакты косомикрослойчатых пакетов сформированы как поверхности со знаками ряби тече
ния.

Характерной особенностью этих известняков является постоянное присутствие псаммитового (или 
сгусткового) материала до 30-40 %, с размером от 0,02 до 0,06 мм. В терригенном компоненте пре
обладает пелитовая фракция. Содержание органогенно-обломочного материала минимальное (обычно не 
более 5 %), при этом - часто микродетрит преобладает над детритом.

В целом для лехтметсаской пачки характерны: низкая степень доломитизации (содержание доломи
та редко более 15 %), небольшое содержание терригенного материала алевритовой размерности и при
сутствие пиритизированных сглаженных и несглаженных неровных поверхностей перерыва. Здесь следу
ет еще раз подчеркнуть, что именно высоким содержанием алевритового и мелкопесчаного терригенно
го материала отличается залегающая на лехтметсаской пачке сакуская пачка оандуского горизонта.

В заключение следует отметить, что Вазалеммаский биогермный комплекс в высшей степени'усложня
ет строение толщи кейласко-оандуского возраста не только в пределах распространения самого комп
лекса,но и в пределах всей Северо-Эстонской стратотипической области ..Следовательно, для кейласко- 
го горизонта недостаточно выделенных до настоящего времени двух свит - кейлаской и вазалеммаской.
В будущем, по-видимому, необходимо перевести ныне выделенные пачки кейлаской свиты в ранг само
стоятельных свит. Пачки, выделяемые в пределах этих новых свит, могут гораздо лучше отразить всю 
сложность строения этого переломного рубежа в развитии Балтийского ордовикского бассейна.

4.3. Палеонтологическая характеристика
Видовой состав ископаемых организмов кейлаского горизонта хорошо известен благодаря многочис

ленным обнажениям, особенно в Западной Эстонии. По количеству видов (свыше 170) и по характеру 
преобладающих групп макрофауны (мшанки, брахиоподы, трилобиты) кейлаский горизонт существенно не 
отличается от нижележащего йыхвиского горизонта (см. Рыымусокс, 1970, табл. 13,и 15; Ораспыльд, 
I960). В составе фауны этих двух горизонтов около половины видов - общие. Среди брахиопод к об-
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ЩИМ видам отвеятся Platystrophia lynx lynx (Eichw.), Leptaena rugosoides Oraspold, Cyrtonotella 
■tuckers iana frechi (Wysog.), Estlandia pyron silicificata Opik, Olinambon anomalus (Schloth.) 
и др., которые по В. Яануссону (Jaanusson, 1945) представляют "основную фауну среднего ордовика" 
или входят в состав "фауны с Olinambon anomaius", появлящейся в йыхвиском горизонте. Новый, 
кейларкий комплекс брахиопод представлен "фауной с Actlnomena (= Strophomena) asmusi" (Jaa
nusson, 1945), в составе которой, кроме номинального вида, характерны strophomena occidens 
(Oraspold), Horderleyella kegelenaia kegelensis (Alich.), H. kegelenais oanduensis Hints, Oepikina 
anijana grandis Alich., Platystrophia lynx attenuata Alich. и др. Для кейлаского горизонта ха
рактерно, что брахиоподы родов Strophomena, Sowerbyella, Horderleyella, а редко также из рода 
Olinambon представлены послойными скоплениями раковин и створок. Такие скопления экземпляров 
одного и того же вида иногда могут быть применены при сопоставлении разрезов.

Фауна остракод кейлаского горизонта по богатству и разнообразию сравнима с фауной'нижележащего 
йыхвиского горизонта (см. Сарв, 1959, 1963; РыымусЬкс, 1970). Из стратотипической области горизон
та обнаружено более 50 видов, среди них около 10 таксономически слабо изученных. Почти половина из 
общего количества относится к видам широкого вертикального распространения и представляет собой 
составной элемент идавереско-йыхвиской ассоциации остракод. Из этой группы видов наиболее распро
страненные в кейласком горизонте Bichilina prime Sarv, Ctenonotella bidens (Krause), Homeokiesowia 
frigida (Sarv), Braderupia asymmetrica (Neckaja), Pentagona prominesca (Sarv), Tallinnopsis krausei 
(Steusloff), Sigmoopsis rostrata (Krause), Disulcina auricularis (Krause), Polyceratella aluveren- 
sis Sarv, Oarino'bolbina carinata (Krause), Pedomphalella egregia(Sarv), Easchmidtella fragosa 
(Neckaja). Небольшую группу видов остракод представляют те, которые характерны нижележащим ида- 
верескому и йыхвискому горизонтам, но встречаются еще в самых низах или в нижней части кейласко
го горизонта (= ристнаский подгоризонт по Р. Мяннилю, 1958а): Tetrada memorabilia (Neckaja), 
Severobolbina elliptica (Steusloff), Bolbihithis altonodus (Sarv), Steusloffina radiculosa Neckaja. 
Наибольший интерес для стратиграфии представляют 10 видов остракод, которые распространяются толь
ко в отложениях кейлаского горизонта. К ним относятся-Neotsitrella longata (Sarv), Tallinnopsis 
grandis Sarv, Tallinnopsis ordinata Sarv, Tallinnopsis ovalis Sarv, Pseudostrepula estona Sarv, 
Polyceratella^spinosa Sarv, Pelecybolbina? of. illativis (Neckaja), Pyxion? keilaensis Sarv, Sigmo- 
opsis aff. granulata (Sarv) и, только с незначительным отклонением, Bolbina major (Krause). К по
следней группе'ВИДОВ следует добавить еще Leperditella prima Sarv И Tvaerenella longa (Sarv), ко
торые появляются в кейласком, но широко распространяются в вышележащих оандуском и раквереском 
горизонтах. Наконец отметим небольшую группу видов из оандуско-раквереской ассоциации остракод,ко
торые редко встречаются в самых верхних слоях кейлаского горизонта, но обычно вне стратотипической 
местности: Limbinaria? posterovelata (Sarv), Euprimites kahalaensis Sarv, Platybolbina temperate 
Sarv, Moeckowia rava (Sarv).

Список фауны лектостратотипа горизонта - Кейлаской каменоломни - приведен А. Рыымусоксом- (1970, 
табл. 15). Из этого разреза, располагающегося в 10,0-12,70 м выше нижней границы горизонта (рис. 21, 
22, 23) и охватывающего пограничные отложения пяэскюлаской и куртнаской пачек, известно более 30 ви
дов и подвидов макрофауны. Среди брахиопод характерными кейласкими видами являются Horderleyella 
kegelensis, Platistrophia lynx attenuata, Strophomena occidens Oraspold, а также трилобиты Pseudo- 
basilicus kegelensis (Schmidt), Conolichas deflexus (Angelin) и некоторые другие виды, которые не 
встречены ниже прослоя метабентонита "е" (= граница между подгоризонтами кейлаского горизонта).

В верхней части типового разреза (пяэекюлаская пачка) бросается в глаза изобилие различных фраг
ментов и целых члеников стеблей иглокожих, которые хорошо видны на выветрелой стене каменоломни.

Палеонтологически детально изучен гипостратотип кейлаского горизонта - разрез скв. Кейла, кото
рый охватывает ристнаский подгоризонт и низы лаагриского подгоризонта. Разрез представлен куртнас
кой пачкой за исключением верхней части в 1,6 м мощности, которая относится к пяэскюлаской пачке 
(рис. 23). С нижней границы горизонта вверх по разрезу в большинстве образцов встречаются брахиопо
ды Sowerbyella И разрозненные членики стебля криноидея Ristnacrinus marinus Opik, переходящего из 
нижележащего йыхвиского горизонта (рис. 25). Частые последовательные находки Sowerbyella выше 
главного слоя метабентонита, по-видимому, связаны с заметным увеличением частоты встречаемости этой 
брахиоподы по аналогии с массами встречающихся створок Sowerbyella (Sowerbyella) trivia Roomusoks 
на том же уровне в разрезах обнажений в Ристна, Пяэскюла и Кейла (см. Рыымусокс, 1970, стр.. 253,
256, 280). Для куртнаской пачки в разрезе скв. Кейла характерно еще почти полное отсутствие члени
ков Babanicrinus kegelensis (Yelt.), которые весьма характерны и многочисленны в йыхвиском горизон
те, а также в верхней половине кейлавкого горизонта. Отсутствие члеников Babanicrinus, по-видимому, 
не является случайным, так как в разрезах скв. Кыргессааре и Рапла они также не встречены в нижней
части горизонта.
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В рассматриваемом разрезе скв. Кейла нижняя половина 
куртнаской пачки (= ристнаский подгоризонт) отличается от 
верхней присутствием Baltocrinua hrevicaensis (Yelt.), для 
верхней половины пачки (= нижняя часть лаагриского подго
ризонта) можно считать характерным strophomena зр.

Членики балтокринусов звездчатой формы встречены в кей- 
ласком горизонте ниже слоев со strophomena также в ряде 
разрезов других скважин - Метсаккша (1046), Хаапсалу, 
Кыргессааре, Рапла. Но только в разрезах скв. Кейла и ^Нет- 
сак юла Baltocrinua' hrevicaensis встречается.в межбентони- 
товой части горизонта, между слоями "а” и "е". В других 
упомянутых разрезах этот вид появляется на более высоком 
стратиграфическом уровне, иногда до 4 м выше прослоя мета
бентонита "е". Если идентификация последнего метабентонита 
правильная, тогда ^усматриваемый фаунистический комплекс 
может быть в разных местах разновозрастным, в зависимости 
от фациальных условий бассейна. Это касается не только 
комплекса СО многочисленными члениками Baltocrinus hre
vicaensis, а также ниже- и вышележащих комплексов макро
фауны. Здесь следует отметить, что в разрезах, где отмечен
ные членики стеблей встречаются на более высоком страти
графическом уровне, чем в скв. Кейла, нижняя часть кей- 
лаского горизонта охарактеризована фауной, среди которой 
характерны корневые пучки Pyritonema suhulare и водоросли 
Mastopora concava. Последний из них.встречен нами в скв. 
Кейла только в нижележащем йыхвиском горизонте, т.е. ниже 
находок отмеченных балтокринусов.

Как уже отмечено выше, верхняя половина куртнаской 
пачки в разрезе скв. Кейла охарактеризована находками 
strophomena sp. Из-за плохой сохранности материала видо
вая принадлежность створок strophomena остается открытой, 
но они несомненно представляют собой элементы новой, кей- 
лаской фауны. Уровень появления Strophomena в разрезе 
скв. Кейла и в обнажении на пластовом возвышении Пяэсккша 
совпадает с прослоем метабентонита "е". В первом разрезе 
находкам Strophomena sp. сопутствуют переходящие Sower- 
hyella sp., Ristnacrinus marinus, а также крупные, с круг
лым поперечным сечением членики и фрагменты стеблей, обоз
наченные условно как "Cyclocyclicus" sp. Они весьма харак
терны для верхней части куртнаской пачки и нижней части 
пяэскюлаской пачки еще в разрезах скв. Саку, Метсаккша, 
Вооре и др.

По остракодам нижняя граница кейлаского горизонта в 
разрезах скв. Кейла (рис. 26) и Румму (рис. 27) четкая.
Она обозначена исчезновением видов идавереско-йыхвиской 
ассоциации Pseudorakverella optata Sarv, Disulcina inter-

Ы. КЕЙЛА

?

Рис.25. Распространение макрофосси- лий в йыхвиских и кейласких отложениях разреза скв. Кейла. Большими кружками обозначена обилие члеников стеблей иглокожих или створок- брахиопод.

minata Sarv, Scrobisylthis reticulatus (Sarv), а также Tetrada memorabilia (Neckaja), Severobol- 
bina elliptica (Steusloff) И "Gytherellina" ex gr.jonesii Bonnema, которые иногда встречены 
еще в пограничном слое метабентонита. Куртнаская пачка характеризуется в основном комплексом 
видов'более широкого вертикального распространения, из которых чаще встречаются Easchmidtella 
fragosa (Neckaja), Homeokiesowia frigida (Sarv), Tallinnopsis krausei (Steusloff), Airina 
amabilis (Neckaja)* Характерные в основном для кейлаского горизонта Bolbina major (Krause) и 
В. minor (Krause) появляются в рассматриваемых разрезах уже в верхах йыхвиского горизонта, а 
общий С вышележащими горизонтами Leperditella prima Sarv и Tvaerenella longa (Sarv) — в 
нижней части кейлаского горизонта. В куртанской пачке установлены еще Tallinnopsis grandis 
Sarv и Т. ovalis Sarv .которые характерьш только для кейлаского горизонта.

Голостратотип куртнаской пачки - небольшая каменоломня у бывшей мызы Куртна южнее г. Ныхви 
(Мкнниль, Рыьгмусокс, 1984) в природе уже не существует - она занята под стройку.
Из-за отсутствия фаунистически изученных разрезов скважин в непосредственной близости нельзя
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Рис.26. Распространение остракод в йыхвиских и кейласких отложениях разреза скв. Кеша. Условные обозначения колонки см. рис. 5.
сказать, какую часть кейлаского горизонта представлял собой разрез названной каменоломни. Присут
ствие комплекса видов' во главе со Strophomena asmusi(Рыымусокс, 1970, стр. 264) и остракод (по об
разцу, взятому Л. Сарвом в 1953 году) Bichilina prirna, Carinobolbina carinata, lallinnopais lcrau- 
sei, Pedomphatella e^re^ia, Neotsitrella lemmata и дрд подтверждают кейлаский (лаагриский) возраст 
разреза этой каменоломни. Судя по распределению остракод в разрезе скв. Пагари (рис.17), очевидно, 
что разрез каменоломни . Куртна можно сравнить лишь с нижней частью кейлаского горизонта в разрезе 
упомянутой скважины. Полное отсутствие характерных для верхней части кейлаского горизонта видов 
остракод свойственно отложениям куртнаской пачки и в стратотипической местности горизонта,например, 
в разрезах скв. Кейла и Румму.

Стратотипом пяэокшаской .пачки принят разрез на Пяэскюласком пластовом возвышении, откуда из
вестен богатый комплекс макрофауны (Рыымусокс, 1970, стр. 259, 260, 284, табл. ^5). В нашем пони-
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Рис. 27. Распространение остракод в йыхвиских и кейласких отложениях разреза скв. Румму.
Условные обозначения колонки см. рис. 5.
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мании верхняя часть этого разреза над метабентонитовым слоем "е", представленная в основном гли
нистыми известняками, относится не к пяэскюлаской, а к куртанской пачке (см. также раздел 4.2.3). 
Имея в виду такой возраст разреза обн. Пяэскша, станет- ясным, почему комплекс фауны в рассмат
риваемом разрезе весьма близок к комплексу, установленному в надбентонитовой части куртнаской 
пачки иЛи в пограничных слоях куртнаской и пяэскюлаской пачек в других разрезах (мыс Ристна, ка
меноломня Кейла и др.). В изученных нами разрезах скважин, где пяэскюлаская пачка хорошо сопоста
вима с разрезом ее гипостратотипа в скв. Муналаскме (см. Рыымусокс, 1970, рис. 44), макрофауна 
данной пачки весьма специфична. По данным из разрезов скв. Охту (1127), Метсакша (1046), Саку 
(I098A), Вооре (1081) и других видно, что пяэскюлаская пачка в стратотипической местности отно
сительно бедна макрофоссилиями. Брахиоподы представлены видами strophpmena occidens (Oraspoid), 
Clinambin anomalus (Schl.), Platystrophia lynx attenuata Alichova и Leptaena rugosoides Oraspoid. 
Первый из отмеченных видов представлен на нескольких уровнях многочисленными створками, осо
бенно в верхах пачки, несколько ниже контакта с вазалеммаской свитой или сауэской пачкой. Реже, 
чем'скопления створок strophomena, установлены массовые скопления створок и раковин брахиоподы 
Sowerbyella и колонки мшанок Monotrypa.

СкВ. 1098А 
САКУ

Dm VS'S

— 9jo ~ 1

XXX
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Рис. 28. Распространение остракод и макрофоссилий в кейласких и оандуских отложениях разреза скв.
Саку. Условные обозначения колонки см. рис. 5.
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Остракоды пяэсккшаской пачки в стратотипической местности горизонта изучены по разрезам скв. 
Румму (рис. 27) и Зооре. Комплекс состоит почти из 20 видов, из которых наиболее часто встречаются 
виды широкого вертикального распространения: Baschmidtella fragosa, Braderupia asymmetrica, Pen- 
tagona prominesca, Garinobolbina carinata, Tallinnopsia krauaei,a также характерные ДЛЯ кейласко- 
го горизонта Tallinnopsia ovalis, Т. grand! s и переходящий в выше залегающие отложения Leper- 
ditella prima. \

Сауэская пачка с типовым разрезом в обнажении Сауэ-Кирсимяэ (см. Рыымусокс, 1970, стр. 257; 
табл. 15) в данном районе отличается от пяэсккшаской прежде всего по большему содержанию 'остатков 
ископаемых организмов в виде целых раковин, створок или грубого детрита. ГТбслойные скопления об
разуют брахиоподы Horderieyella k. kegelensis (Alich.) и Sowerbyella (S.) forum! Roomuaoka.G первым 
видом, который более характерен для нижней половины пачки, часто ассоциируют ciinambon anomalua 
(Schl.) и разные* виды гастрбпод! Скопления створок и раковин SowerbyeXla (s.) forum! представ
лены во многих разрезах скважин от Кыргессааре до Саку обычно на одном уровне выше метабентонито- 
подобного прослоя в средней части сауэской пачки.

Кошлекс видов ослракод сауэской пачки стратотипической местности в разрезе скв. Румму ( рис. 
27) беднее, а в разрезах скв. Саку (I0S8A, рис. 28) и Вооре (1081)' более представительный, чем 
кошлекс нижележащей пяэсккшаской пачки. Наряду с видами широкого вертикального распространения 
здесь часто встречаются типичные кейлаские виды Bolblna major, Taliinnopsis grand!а, т. ovalis. 
Впервые появляются Pyxion? keilaensis Sa-rv и Polyceratella spinosa Sarv, которые более характер- 
ьше для вышележащей лехтметсаской пачки.

Верхняя часть кейласкэго горизонта в стратотипической местности представлена лехтметсаской пач
кой. В составе макрофауны этой пачки преобладают переходящие из нижележащих отложений виды. В го
лостратотипе пачки - в разрезе скв. Саку (1098А; рис. 28) и в разрезе скв. Вооре (1081) нижняя 
граница, лехтметсаской пачки маркирована появлением Veliamo magna Opik, повторным появлением

СкВ. 1059 СкВ. 1045
СкВ.мтмст метсакюла лайтсе

—11,00

* гг,оо'

— 22,10

Рис.29. Распространение наиболее характерных представителей макрофоссилий и остракод в кейласких отложениях разрезов скв. Муналаскме, Метсакюла и Лайтсе. Условные обозначения колонок с:м.рис. 5.
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Strophomena sp., резким увеличением количества члеников Babanicrinus kegelensis и появлением 
форм, близких к виду Sowerbyella (S.) oepiki Roomusoks. Последний,вид выделен по материалам из 
окрестности Лехтметса (см. Рыымусокс, 1959). К сожалению, из-за нехорошей сохранности материала 
и присутствия переходных между Sowerbyella (S.) forumi и Sowerbyella (S.) oepiki форм, ВИДОВаЯ 
принадлежность совербиелл в изученных разрезах требует уточнения.

Лехтметсаская пачка в стратотипической местности горизонта, в частности ее голостратотип в 
разрезе скв. Саку, по распределению фауны подразделяется на две части. Нижняя часть пачки, кото
рая представлена в разрезе скв. Саку (рис. 28) в интервале 9,5-11,6 м, в разрезе скв. Вооре в 
интервале 9,0-11,0 м, содержит наиболее разнообразный комплекс фауны', в том числе Horderleyella 
kegelensis, Clinambon anomalus, Vellamo magna, Ristnacrinus marinus,Disulcina auricularis, Tal- 
linnopsis krausei, Bolbina major, Ctenonotella bidens И Rakverella spinosa, которые не переходят 
в вышележащие отложения.

Верхняя часть лехтметсаской пачки содержит последние представители кейлаской фауны. Здесь наи
более часто встречаются остракоды Tallinnopsis ovalis, Т. grandis, Pelecybolbina? illativis 
Pseudostrepula estona,- Pyxion? keilaensis, Polyceratella spinosa и др., составляющие характерный 
комплекс фауны для верхней части кейлаского горизонта, в частности - лехтметсаской пачки. Следу
ет отметить, что элементы этого комплекса установлены еще в верхней части горизонта в разрезах 
Восточной Эстонии. Например, в разрезе скв. Пагари в интервале 12,4-18,2 м (рис. 17), кроме неко
торых перечисленных видов, установлены еще Sigmoopsis aff. granulate., Bolbina major, Tallinnopsis
ordinata и др. виды, йо присутствию которых верхняя часть кейлаского горизонта резко отличается 
от нижней и ее следует сопоставлять с лехтметсаской пачкой в районе Вазалемма-Саку.

На верхней границе лехтметсаской пачки в стратотипической местности предполагаемо исчезают 
также крупные beiosphaeridia.

Макрофауна и остракоды в надлежащих лехтметсаской пачки отложениях тлеют оандуский возраст. 
Здесь появляются характерные для сакуской. пачки Achradocystis ex gr. schmidti Hecker, Dactylogo-

CkB. W93 
ЛАЙТСЕ

CkB. W39 
МПСАКША

Рис.30. Распространение остракод в кейласких и оандуских отложениях раерезов скв. Лайтее и Метса-
кюла. Условные обозначения колонок см. рис. 5.
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nia luhai (Sokolskaja), Zygospira sp., а также общие о хирщузеской СВИТОЙ Howellites sp., Тохо- 
chasmops inge Roomusoks (последний по определению А. Рыымусокса). Из остракод наиболее представи
тельный комплекс видов встречен в разрезе СКВ. Саку во Главе с Bolbina rakverensia Sarv, Sigmoop- 
sia granulata (Sarv), Platybolbina temperata Sarv, Moeckowia rava (Sarv) и др. (рис. 28). В раз— 
резерЗКВ. Вооре В одновозрастных отложениях наряду С Bolbina rakverenais встречен Eurocyamua 
europaeua Schallrenter,, который вместе со всеми перечисленными видами входит в состав оандуско- 
раквереской ассоциации остракод.

Сходный описанному, но по видовому составу более бедный комплекс фауны установлен в лехтмет- 
саской пачке в разрезах сцважин, расположенных в пределах периферии биогермного комплекса: Муна- 
ласкме (1039), Лайтсе (1043) (см. рис. 29-, 30). В этих разрезах крупные формы Leiosphaeridla,ма
крофауна и острадоды кейлаского горизонта установлены еще 0,3-1,3 м ниже основания раквереского 
горизонта. В разрезе скв. 1039 остракоды обнаружены с интервала 10-15 м, где встречается более 
20 видов из кейлаского комплекса, среди которых нет представителей оандуского комплекса. Верхняя 
граница кейлаского горизонта установлена в разрезе скв. Лайтсе (1043;рис.30),где в интервале ID- 
12 м встречен кейлаский комплекс остракод,в образце с глубины 10,0 м встречаются вероятно пере- 
отложенные Tallinnopsis ovalis; и Paeudoatrepula eatona из элементов кейлаского комплекса вместе 
с оандуским Moeckowia rava.K последнему виду с глубины 9,7 м добавляются Platybolbina temperata и 
Primitiella? oanduenaia, уже точно определяющие оандуский возраст отложений.

Отложения зазалеммаской свиты представлены в разрезе скв. Румму, которая располагается в непо
средственной близости к стратотипу свиты - большому карьеру в пос. Румму.Отмеченный карьер, распо
ложенный в 4 км .к западу от пос. Вазалемма, назван в качестве стратотипа Р. Мяннилем в 1950 году 
и А. Рыымуооксом (1970, стр. 323). Отметим, что А. Эпик считал стратотипом для вазалеммаского 
(= оандуского) горизонта обнажение (обнажения) у станции Вазалемма.

Скв. Румму пробурена в 1978 году. В ней вазалеммаская свита представлена цистойдным известня
ком и подстилается нижней частью сауэской пачки. Нижние три метра свиты охарактеризованы присут
ствием Eotlandia sp., Sowerbyella sp., фрагментов строфоменид.а также крупных .форм Leiosphaeridla 
(рис. 31). Отмеченные формы позволяют достоверно отнести эту 
часть цистойдного известняка к кейласкому горизонту. Верхняя 
часть рассматриваемого разреза примерно в 5 м мощности содержит 
прежде всего таблички чашечек цистоидея Hemicosmites. В ря
де разрезов скважин района поселка Вазалемма таблички отмечен
ного цистоидея наиболее частые в пограничных между ниже- и 
средневазалеммаской пачками слоях, т.е. в отложениях кейласко
го возраста. Поэтому не исключена возможность, что и в разрезе 
скв. Румму весь комплекс цистоидного известняка кейлаского 
возраста.

К заключению следует отметить, Что принятая нижняя грани
ца кейлаского горизонта по основанию мощного метабентонито- 
вого слоя "d" удобна и практична, но биостратиграфически сла-
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бо обоснована.
В стратотипической местности кейлаского горизонта прослежи

вается следующая последовательность в появлении или в распре
делении некоторых характерных ВИДОВ. Baltocrinus hrevicaensis 
и Strophomena ар. установлены здесь в отложениях куртнаской 
пачки. Horderleyella kegelensis характерен для пяэскшаской 
пачки, а этот вид вместе с Sowerbyella (Sowerbyella) forumi - 
ДЛЯ сауэской пачки. Sowerbyella (S.) aff. oepiki вместе С 
Vellamo magna свойственны лехтметсаской пачке. Сходная по
следовательность в распространении упомянутых видов установ
лена также вне стратотипической местности, где наиболее су
щественным отличием является распространение старой, йыхвиской фауны (фауны с Pyritonema subulare 
и Mastopora concava) еще в низах кейлаского горизонта. Там эта фауна по крайней мере отчасти одно- 
возрастна с фауной с Baltocrinus hrevicaensis в стратотипической местности горизонта (см. также 
Мянниль, 1963). Следует добавить, что в стратотипической местности кейлаского горизонта появление 
новой, кейлаской фауны совпадает с началом второго этапа осадконакопления в Балтийском бассейне 
(появление прослоев афанитовых'известняков),но здесь эти явления приурочены несомненно к более 
низкому стратиграфическому уровню, чем в разрезах вне стратотипического района.

Сходная отмеченному выше последовательность в распределении фауны наблюдается в разрезах: Ленин-

Рис. 31. Распространение макро- фоссилий в кейласких и оандуских отложениях разреза скв. Румму.
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градской и Псковской областей. Там Т.Н. Алихова (I960, 1969). выделяет в интервале выше массового 
распространения Pyritonema и ниже появления stropho^ena хревицкий горизонт (= свита), который 
сопоставляется с йыхвиским горизонтом Прибалтики (Решения, 1978; Страт, схема Востсчно-Ввролей- 
окой платформы с 1986 года). Однако в северо-эстонских разрезах упомянутый интервал с Baitocrinu^ 
hrevicaensis падает в нижнюю половину кейлаского горизонта. Отметим, что назва1пшй вид кринои- 
деи описан- именно по материалам из отложений хревиской свиты.

Распространение видов остракод показывает, что пачки кейлаского горизонта в стратотипической 
местности четких критериев не имеют. Отметим, что более массовое распространение ВоГЫпа major, 
Tallinnopsis ovalis, Pseudostrepula eatona, Polyceratella spinosa, Pyxion? keilaensis и Peleoy- 
bolbina? illativis приурочено к отложениям cayэокон и лехтметсаской пачек, причем последний вид 
встречен только в отложениях лехтметсаской пачки.

Как уже отмечалось выше, в стратотипической местности по остракодам выявлена очень четкая гра
ница между кейласким и оандуским горизонтами, обозначенная исчезновением иданереско-йыхвиской и 
кейлаской ассоциацией остракод и появлением новой, оандуско-раквереской ассоциации этой (фауны.

Для полноты характеристики кейлаского горизонта в Северо-Эстонской стратотипической области 
необходимо иметь в качестве гипостратотипа горизонта в Восточной, Эстонии южнее г. Йыхви новую 
скважину или использовать керн скв. Пагари, в Западной Эстонии - пробурить новую скважину в се
верной части острова Хийумаа или в районе нас. пункта Ригульди.
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Глава 5. ОАНДУСКИН ГОРИЗОНТ (DHI)
5.1. Общие сведения

Стратиграфическая принадлежность и корреляция разнофациальных отложений между кейласким и рак- 
вереским горизонтами была объектом рассуждений и неоднократной переоценки до последнего времени. 
Ф. Шмидт (Schmidt, 1881) выделяет гемикосмитовый известняк Э. Эйфальда в качестве "вазалеммаского 
слоя" (), но не упоминает его в подытоживающей работе по трилобитам (Schmidt, 1907). Последую
щие исследователи (Raymond, 1916; Bekker, 1922, 1923, 1925; Opik, 1930) рассматривают вазалеммас- 
кий слой или в составе кейлаского горизонта или вместе (кейласко-вазалеммаский горизонт).

А. Эпик (6pik, 1934) выделяет в Восточной Эстонии между кейласким и раквереским горизонтами 
комплекс глин и мергелей в качестве оандуских слоев (фаций) и предполагает одновозрастность этих 
слоев с песчанистым известняком в Саку и вазалеммаскими известняками в составе вазалеммаского 
горизонта.

По В. Яануссону (Jaanusson, 1945) оандуские слои моложе вазалеммаского горизонта и принадлежат 
к ракверескому горизонту. Такая же точка зрейия в отношении оандуских глин и мергелей принята 
Т.Н. Алиховой (I960, с. 23).

Название "оандуский горизонт" предложен Р. Мяннилем (1958в). Причиной для изменения назва
ния послужили специфичность и ограниченное распространение вазалеммаских известняков,часть из . 
которых кейлаского возраста. Подробная история изучения, обзоры стратиграфии и фауны оандуского 
горизонта представлены в работах Р. Мянниля (I960, 1963, 1966) и А. Рыымусокса (1970).

Согласно недавно принятой унифицированной стратиграфической схеме Восточно-Европейской плат
формы, в состав оандуского горизонта в стратотипической области входят верхневазалеммаская и 
сакуская пачки вазалеммаской свиты, хирмузеская свита и тырремягиская пачка рягавереской свиты.

Кыргвссааре Вазалвмма НаЕала Кахра Тапа РакдерЕ С ирг с и Пагари р НарВа
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Рис.32, Приниципиальная схема строения толщи кейласких и оандуских отложений в Северо-Эстонской стратотипической области по линии Кыргессааре - р. Нарва (3-В) с указанием расположения голо- и лектостратотипов стратонов. I - карьер Румму, голостратотип вазалеммаской свиты; 2 - скв. Саку (I098A), голостратотип лехтметсаской пачки; 3 - каменоломня Саку, голостратотип сакуской пачки;4 - каменоломня Кейла, лектостратотип кейлаского горизонта и кеилаской свиты; 5 - каменоломня Сауэ - Кирсимяэ, лектостратотип сауэской пачки: 6 - закопушка в центральной части Пяэскюлаского возвышения, голостратотип пяэскюлаской пачки; 7 - мелиоративная канава в районе Тырремяги, голостратотип тырремягиской пачки; 8 - руч. Хирмузе, голостратотип хирмувеской свиты; 9 - обнажения на р. Оанду, голостратотип оандуского горизонта; 10 - каменоломня Куртна, голостратотип курт- наской пачки. ^ ^
В стратотипической местности оандуский горизонт сложен в преобладающей части хирмузеской сви

той, а верхи стратона представлены тырремягиской пачкой рягавереской свиты (рис. 32). Стратотипи- 
чеЪкая местность горизонта совпадает с местностью хирмузеской свиты. В пределах Вазалеммаского
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Таблица 7
Типовые разрезы стратонов оандуокого горизонта

Стратон Тип, наименование и мощность разреза Местонахождение Кем установлен
Оандуский горизонт Голостратотип - обн. на левом берегу р. Оанду; мощн. 1,6 м (?).

Гипостратотип - скв. 7909, инт. 9,80-12,40 м; мощн. 2,60 м

Кохтла-Ярвеский р-н, Мянниль, I960, с. 93д. Оанду, в 1,2 км к юго-востоку от моста.Кохтла-Ярвеский р-н, Предлагается в даннойд. Пийлсе, в 2 км к работеюгу от голостратотипа горизонта
Хиомузескаясвита Голостратотип - обн. на р. уч. Хирмузе мощн. неизвестна Кохтла-Ярвеский р-н,' Мянниль, Рыымусокс,д. Хирмузе, в 8 км к за- 1984, с. 57 паду от голостратотипа горизонта
Тнрремягискаяпачка ГолостратотивЕ - канава Тырремяги; мощн. неизвестна Раквереский р-н, д.Тыр- Мянниль, Рыымусокс, ремяги.к востоку от до- 1984, с. 58 роги Раквере-Хальяла
Сакуская пачка Голостратотип - каменоломня Саку; мощн. 3,50 м

Гипостратотип - скв. Саку, инт. 1,00-7Д0 м; мощн. 6,10 м

Харьюский р-н, в I км к Мянниль, I960, с. 97 западу от сп. Саку, к югу от дороги Саку-Сауэ.Харьюский р-н, в I км к Предлагается в данной западу от сп. Саку, не- работе посредственно у голост- ратотипа пачки
Вазалеммаскаясвита Голостратотип - карьер Румму; мощн. 10 м Харьюский р-н, сп. Румг- Рыымусокс, 1970, му, в 4 км к западу от с. 302, 323 ст. Вазалемма

ГОЛ О СТРАТО ТИП Г И ПО СТРАТОТИП
Djji vs S O^vs S

DSh. САКО Скд. САКУ(1058A)
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Рис. 33. Стратотипы стратонов оандуокого горизонта. Литология разреза обн. 0анд7 приведена по первоисточнику (см. табл. 7). Условные обозначения см. рис. 5.
биогермного комплекса отложения оандуокого возраста представлены сакуекой и верхневазалеммаской 
пачками.Стратотипические разрезы стратонов оандуокого горизонта приведены в табл.7 и на рис.33. 
Верхневазалеммаская пачка в данной работе не рассматривается.

5.2. Литологическая характеристика
Вне зоны Вазалеммаского биогермного комплекса мощность оандуокого горизонта в Северо-Эстонской 

стратотипической области по данным 85 кернов буровых скважин колеблется от 0,3 м (скв. Лелле) до 
5,6 м (скв. Лагери) при средней мощности 2,3 м.В пределах Вазалеммаского биогермного комплекса 
неполная мощность оандуокого горизонта (сакускан пачка) в районе Саку доходит до 6,1 м. В преде
лах Балтийского ордовикского бассейна эти максимальные величины, которые превышаются только в
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грабене Осло (см. Мянниль, I960, рис. 61). В стратотипической местности мощность горизонта,по нашим 
данным,изменяется в пределах от 2,60 (скв. 7909) до 3,35 (скв. 7923). По данным Р. Мянниля (I960) 
сводная мощность (измеряемая по отдельным обнажениям -на реке Оанду) горизонта в пределах голостра
тотипа составляет 1,60 м. Изученная нами скважина 7909 (мощностью горизонта 2,60 м) расположена 
в 1,3 км к югу от южной границы выхода оандуского горизонта и около 2 км южнее голос тратотипичес
кого обнажения. Хотя в стратотипической местности оандуского горизонта прослеживается убывание мощ
ности горизонта к северу (скв. 7923 - 3,35 м, скв. 7909 - 2,60 м) мощность в голостратотипе нам 
кажется заниженной.

Район больших мощностей (более 3 м) оандуского горизонта проходит узкой полосой с востока на 
запад в нескольких километрах к югу от выхода горизонта, примерно на линии скважин Кунингакюла, 
Пагари, Иыепере (скв. 7923, севернее Туду),,Тырма, Охепалу, Куузику, Хагеои и более широкой поло
сой, по-видимому, обрамляет Вазэлеммаский биогермный комплекс. К югу от этой полосы, местами и к 
северу (например,-в районе Иыепере-Пийлсе), отмечается уменьшение мощности горизонта. Увеличение 
его мощности в пределах вышеупомянутой полосы прослеживается к западу, т.е. в сторону Вазалеммас- 
кого биогермного комплекса.

5.2.1. Описание типовых разрезов
Для примера полной характеристики отложений оандуского горизонта в стратотипической местности 

приведем описание керна геолого-разведочной (на горючие сланцы) скважины 7909 (рис. 2, 34), рас
положенной примерно в 2 км южнее голострато
типического обнажения, в районе дер. Пийлсе.
Полная мощность оандуского горизонта в этой 
скважине составляет 2,60 м.

Скв. 7909 (гипостратотип оандуского 
горизонта)

(Колонки на рис. 34, 36, 37)
Кровля: пийлсеская пачка рягавереской 

свиты раквереского горизонта (ErgP), не
полной мощностью 2,40 м (7,60-9,80 м).

Оандуский горизонт (Djjj)» мощность 
2,60 м

Рягавереская свита (Di;iIrg), мощность 
0,30 м

Тырремягиская пачка (DjnrsT), мощ
ность 0,30 м

1. 9,80-10,10 (мощность 0,30 м). Из
вестняк от чистого до слабоглинистого, 
слабодоломитистый, микрокристаллический, с 
редким мелким детритом (главным образом, 
водорослей), светло-серый со слабым зелено
ватым оттенком, с частыми пиритизированными 
разводами, среднеслоистый, в нижней части 
тонкослоистый, В нижней части пачки просле
живаются отдельные сильно пиритизированные 
хорошо окатанные известняковые гравийные 
зерна с максимальным диаметром до 7 см. На 
верхней границе горизонта и пачки сильно 
пиритизированная сглаженная и ровная поверх
ность перерыва. Нижняя граница пачки резкая.

Хирмузеская свита (D^iir), мощность 2,30 м
2. 10,10-10,20 (мощность 0,10 м). Мергель известковый, мелкодетритистый, зеленовато-серый, рас

падается на мелкие обломки.
3. 10,20-10,35 (0,15 м). Мергель известковый, с редким мелким детритом, зеленовато-серый, рас

падается на мелкие (диаметром около I см) обломки.
4. 10,35-10,70 (0,35 м). Мергель глинистый, с очень редким мелким детритом, темно-зеленовато

серый, распадается на мелкие (диаметром менее I см) обломки. Из более или менее целых скелетных 
остатков встречаются редкие мшанки и брахиоподы.

Скв. 7923 Скв. 7909 Скв. 7727

Рис.34. Сопоставление разрезов оандуских отложений по линии скв. 7923, 7909 и 7721 (1У - 1У на рис. 2). Условные обозначения см. рис. 5.
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5. 10,70-10,85 (0,15 м). Известняк сильноглинистый, микрокристаллический, мелкодетритистый, от 
серого до зеленовато-серого, тонкослоистый, контакты с мергелем резкие.

6. 10,85-11,15 (0,30 м). Мергель глинистый, с редким мелким детритом, зеленовато-серый, распа
дается на мелкие (менее I см) обложи. В мергеле встречаются комки (диаметром до 5 см) сильно- 
глинистого известняка.

7. 11Д5-*Н,45 (0,30 м). Мергель известковый, с редким мелким детритом, зеленовато-серый, рас
падается на мелкие (около I см) обложи. Из более или менее целых скелетных остатков организмов 
встречаются сравнительно редкие брахиоподы и мшанки.

8. 11,45-11,55 (0,10 м)„Мергель глинистый, с очень редким мелким детритом, темно-зеленовато
серый, распадается на мелкие (менее I см) обложи.

9. II,55-11,70 (0,15 м). Мергель известковый, мелкодетритистый, зеленовато-серый, распадается 
на мелкие (около I см) обложи. В интервале встречаются редкие кожи сильноглинистого известняка 
с максимальным диаметром до 7\ см.

10. 11,70-11,90 (0,20 м). Мергель известковый, с редким мелким детритом, зеленовато-серый, 
однородный, распадается на мелкие (около I см) обложи. Встречаются редкие• брахиоподы и мшанки.

11. 11,90-12,00 (0,10 м). Мергель известковый, с редким мелким детритом, зеленовато-серый, 
распадается на мелкие (около I см) обложи. В мергеле встречаются два прослоя (оба мощностью 2 см) 
сильноглинистого известняка серого цвета с зеленоватым оттенком и с редким мелким детритом.

12. 12,00-12,40 (0,40 м). Мергель глинистый, с очень редким мелким детритом, темно-зеленова
то-серый, распадается на мелкие (менее I см) обложи. На нижней границе интервала (горизонта, 
свиты) прослеживается сглаженная и неровная поверхность перерыва с интенсивной пиритовой импрег
нацией и ходами зарывания (диаметром до I см) до глубины 17 см.

Подошва: известняковые мергели, кейлаского горизонта - лехтметсаская пачка кейлаской свиты 
(Djjklb) мощностью 2,10 м (12,40-14,50 м).

В целом для оандуского горизонта в этом разрезе характерна неравномерная (пятнами, тонкими 
прослоями и разводами) и невысокая степень (не более 15-20 %) вторичной доломитизации, а также 
сравнительно редкие находки более или менее целых скелетных остатков организмов, главным образом 
мшанок и брахиопод.

Мелиоративные канавы в районе Тырремяги (северная окраина г. Раквере) к настоящему времени не 
сохранились. В качестве гипостратотипа тырремягиской пачки нами предлагается разрез Уссимяги на 
восточной окраине г. Раквере, которая расположена около 4 км юго-восточнее Тырремяги. Здесь в 
июле 1985 года в обрыве за кооперативным гаражом выходили низы пийлсеекой пачки, тырремягиская 
пачка и верхи хирумувеской свиты с общей мощностью от 2,85 до 3,10 м и с протяженностью около 
100 м. Обнажение Уссимяги впервые зафиксировано П. Мянником в 1984 году. Описание приведено свер
ху вниз.

Обнажение Уссимяги (гипостратотип тырремягиской пачки)
(Колонка на рис. 38)

Раквереский горизонт (Е), мощность I,50-1,70+ м
Рягавереская свита (Din - Erg), мощность 1,85-2,10+ м
Пийлсеская пачка (ErgP), мощность 1,50-1,70+ м
Кровля: почвеннб-растительный слой и локальная морена мощностью от 0,30 до 1,0 м.
I. Мощность от 1,50 до I,70+ м. Известняк чистый (терригенного материала 4-8 %), скрытокристал

лический (афанитовый), с редким мелким детритом водорослей, реже иглокожих и брахиопод, светло
серый (беловатый), пятнами со слабым розоватым оттенком; по всему интервалу встречаются как вер
тикальные, так и горизонтальные ходы илоедов диаметром 3-5 мм, заполненные глинистым материалом 
ржавого цвета (выветрелые), пиритизированные пятна и разводы редкие. Текстура известняков от сред
не-, до тонкослоистого, волнистая. В средней части интервала преобладает среднеслоистая текстура.
В результате физического выветривания и тектонической трещиноватости порода легко распадается на 
углеватые обложи с диаметром 3-5 ом.

Около I м выше подошвы интервала в афанитовом изве'стняке прослеживается линзовидный прослой 
мощностью 10 см и с горизонтальной протяженностью до 3 м чистозернистого детритового известняка, 
где крупного детрита около 20 %. В групповом составе детрита преобладают обломки водорослей (вер- 
мипорелл), следуют остатки иглокожих, гастропод, мшанок и остракод.

На нижней границе интервала четкая и относительно ровная пиритизированная поверхность перерыва.



Оандуский горизонт (djjj), мощность 1,35-1,40+ м
Тырремягиская пачка (DIi;ErgT), мощность 0,35-0,40 м
2. Мощность от 0,35 до 0,40 м. Известняк чистый, содержание терригенного материала 5-7 %, мик

рокристаллический, мелкодетритистый; в детрите преобладают обломки водорослей (вермипорелл), сле
дуют обломки иглокожих и брахиопод; цвет светло-серый со слабым зеленоватым оттенком, местами с 
желтоватыми (выветрелыми) пятнами. Текстура пачки в нижней части от средне- до мелкокомковатового, 
в средней части - полукомковатая, а верхние 15 см представлены нечетко средневолнистослоистой 
текстурой. По всему интервалу встречаются отдельные слабо окатанные и пиритизировэнные зерна псе- 
фитового материала, главным образом мелкогалечной равномерности.

Нижняя граница пачки выражена в виде резкого перехода.
Хирмузеская свита (Di:tIhr), мощность 1,0+ м
3. Мощность 1,0+' м. Мергель глинистый слабодоломитистый, с редким (1-2 %) детритом, зеленовато

серый с желтыми (выветрелыми) пятнами небольшого размера, массивным текстурным обликом. В ат
мосферных условиях мергель распадается на мелкие обломки диаметром менее 5 мм.

Среднее содержание терригенного компонента на основе 7 анализов составляет 60,4 % (52,9-72,1 %) 
и доломита соответственно 13,8 % (8,0-15,9).

В интервале 0,32-0,56 м от кровли свиты порода не доломитизирована, содержание доломита здесь 
8 %.

Только верхние 10 см хирмузеской свиты представлены слабодоломитистым известковым мергелем.
В мергелях встречаются линзовидные комки мощностью 1-2 см и шириной 3-5 см средне- и сильно

глинистого серого известняка с зеленоватым оттенком. Местами отмечены в мергелях небольшие линзо
видные скопления-более или менее целых скелетных остатков главным образом брахиопод и мшанок, а 
также их детрита. Мощность этих скоплений обычно не более I см, а горизонтальное распространение 
составляет первые метры.

Для постижения специфики кейлаского и оандуского горизонтов в пределах Вазалеммаского биогерм- 
ного комплекса приведем ниже описание сакуской пачки в скв. Саку (I098A), керн которой предлагает
ся в качестве гипостратотипа сакуской пачки. Данные о скважине см. раздел 4.2.1. Выход керна по 
описываемому ниже интервалу составляет 92 %. Описание приведено сверху вниз.

Скв. Саку I098A (гипостратотип сакуской пачки)
(Колонки разреза на рис. 28 и 33)

Кровля: почвенно-растительный слой и локальная морена мощностью 1,0 м (0,0-1,0 м).
Оандуский горизонт (di;ei), мощность 6,10+ м
Вазалеммаская свита (Bjjjvs), мощность 6,10+ м
Сакуская пачка (dii;[vss), мощность 6,10+ м
1. 1,00-1,60 (мощность 0,60 м, в.к. 0,60 м). Мергель доломитистый, известковый; карбонатный 

компонент основной массы от микро- до тонкокристаллического, в основной массе много тонкорассеян
ного пирита, детритистый, от серого до темно-серого цвета с зеленоватым оттенком, от тонко- до 
среднеслоистого. По всему интервалу встречаются преимущественно горизонтальные ходы илоедов диа
метром 2 мм, заполненные зеленовато-серым глинистокарбонатным материалом.

Детрит неравномерно распределенный, неориентированный, сравнительно хорошо окатанный, а также 
со следами коррозии, сильно пиригазированный; крупный детрит составляет около половины из всего 
детрита. В групповом составе детрита сильно преобладают обломки мшанок, следуют остатки иглоко
жих, гастропод, остракод и трилобитов.

В гранулометрическом спектре нерастворимого остатка с небольшим перевесом преобладает мелкий 
пелит, содержание крупного алеврита около 15 %.

В породе присутствует сильно пиритизированный псаммитовый материал. По поверхностям напласто
вания прослеживаются выветрелые (желтого цвета) пятна. Нижняя граница интервала резкая.

2. 1,60-3',30 (мощность 1,70 м, в.к. 1,40 м). Известняк от слабо- до среднеалевритистого, от 
слабо- до сильнодоломитистого, от микро- до тонкокристаллического, мелкодетритистый до мелкодет- 
ритного, от светло- до темно-серого, местами с зеленоватым оттенком, в пределах верхних 0,4 м 
встречаются редкие желтые (выветрелые) пятна, текстура среднеслоистая слабоволнистая.

Текстура обусловлена скоплениями пленок и прослоями (мощностью до 3 см) зеленовато-серого доло- 
митистого известкового мергеля.'Мергель преобладает в интервале 2,30-2,50 м. В терригенном материа
ле алевритовая фракция составляет 60-70 %, крупноалевритовая при этом 45-55 %. В мергелях находки 
детрита и более или менее целых скелетных остатков относительно редкие. В прослоях известняка час- 
то_встречаются горизонтальные, реже субвертикальные ходы илоедов диаметром 2-3 мм, заполненные тем 
же зеленовато-серым мергелем.
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На глубинах 2,80 м (2 см) и 3,10 м (2 см), а также в интервале 3,20-3,30 м встречаются про
слои псаммитового (сгусткового) алевритового доломитистого известняка, от светло- до темно-се
рого цвета, с очень редким мелким детритом иглокожих и остракод, микро- или косомикрослойчатке. 
Контакты с другими типами пород резкие.

Содержание преимущественно мелкого полидетрита в известняковых прослоях изменчивое (15-60 %), 
детрит сильно пиритизированный, хорошо окатанный, микрятизированный. В групповом составе детри
та преобладают иглокожие, следуют мшанки, брахиоподы и остракоды. В известняках присутствует 
псаммитовый материал. Реже встречается псефитовый материал диаметром не более 1-2 см.

На глубинах 2,50; 3,00; 3,20 и 3.30 м отмечены пирйтизированные поверхности перерыва.
3. 3,30-5,00 (мощность 1,70 м, в.к. 1,60 м). Известняк чистозернистый; содержание терригенно- 

го материала 5-7 %\ в интервале 3,60-4,10 м доломитистый, с мелкими кавернами; содержание преи
мущественно кругшого полидетрита 45-60 %, цвет известняков серый, текстура от средне- до тонко
слоистого. Текстура обусловлена темно-зеленовато-серого цвета пленками мергеля, которые относи
тельно ровные и часто стилолитизированные. Редко встречается нечеткая косая слойчатость.

Пиритизация детрита изменчивая, прослеживается микрит-изация отдельных зерен, окатанность хо
рошая. В групповом составе детрита сильным перевесом преобладают остатки иглокожих, следуют 
мшанки, брахиоподы, трилобиты и остракоды. Детрит сцементирован микро- и тонкокристаллическим 
карбонатом, в котором содержание терригенного материала минимальное. В гранулометрическом спект
ре терригенного компонента сильно (70-75 %) преобладает алевритовый материал при практически рав
ных количествах мелкого^ крупного алеврита. В известняках также присутствует псаммитовый мате
риал.

В интервале 4,80-5,00 м преобладает доломитистый известковый алевролит, микрослойчатый до 
косомикрослойчатого, темно-серый.. Встречается редкий мелкий детрит иглокожих, мшанок, трилоби
тов и брахиопод, В породе присутствует также псаммитовый (сгустковый) материал. Только в сред
ней части этого интервала встречается чистозернистый прослой мощностью 2 см. Верхний контакт 
интервала 4,80-5,00 м выражен в виде поверхности со знаками ряби течения.

На нижней границе интервала 3 - пиритизированная поверхность перерыва.
Подошва: см. раздел 4.2.1. Скв. Саку (стр. 52).
Сопоставляя приведенный разрез с голостратотипом пачки, детальный разрез которого приведен 

Р. Мяннилем (I960), можно заключить, что в 40-х годах в каменоломне обнажалась практически вся 
возможная мощность пачки, т.е. до глубины 4,80 м в описываемом разрезе. В настоящее время в ка
меноломне Саку обнажен разрез мощностью 3,50 м.

В целом для описываемого интервала характерно постепенное увеличение снизу вверх мелкопели- 
товой фракции терригенного компонента от 17 до 38 %, в то время, когда в подстилающих отложени
ях содержание этой же фракции составляет обычно более 50 %. Аналогичную направленность имеет и 
карбонатный зернистый компонент.

5.2.2. Хирмузеская свита (DII1;hr)
Основной стратон оандуского горизонта - хирмузеская свита как в стратотипической местности гори

зонта, так и в пределах его распространения в Северо-Эстонской-' страто типической области является 
хорошим маркирующий уровнем в объеме всего ордовика. Подстилающие мергели верхов кейлаского го
ризонта (лехтметсаская пачка кейлаской свиты) отличаются от хирмузеских в основном лишь в неко
торой степени пониженным содержанием терригенного материала, особенно в Восточной Эстонии. Ниж
няя граница пачки обычно хорошо устанавливается в разрезах кернов буровых скважин благодаря 
четко выраженной поверхности перерыва. Но при потере керна на этом уровне часто бывает завышена 
мощность хирмузеской свиты за счет лехтметсаской пачки.

От надстилакщей тырремягиской пачки рягавереской свиты хирмузеская свита отличается существенно 
большим содержанием терригенного материала.

Хирмузеская свита распространяется в пределах всей стратотипической области, исключая только 
район развития Вазалеммаского биогермного комплекса в Западной Эстонии. Ее мощность,по нашим 
данным,здесь изменяется в пределах от 0 (скв. Паасвере и др.) до 4,40,м (скв. Куузику), а в 
среднем составляет около 2,2 м. Направленность изменений в мощностях хирумузеской свиты в преде
лах стратотипической области аналогична таковой оандуского горизонта (см. выше). На основе как 
фаунистических, так и литологических (т.н. уровень со слюдами) признаков выявилось, что сокра
щение мощности хирмузеской свиты в южном направлении происходит главным образом за счет после
довательного выклинивания слоев с подошвы свиты. Этим обстоятельством, по-видимому, обусловлена невыдержанность выделенных Р. Мяннилем (I960) подразделений (0^-0^) оандуского горизонта.
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В стратотипической местности горизонта мощность хирмузеской свиты по имеющимся данным колеб
лется в пределах от 2,30 (скв. 7909) до 2,90 м (скв. 7923). Там на низшей границе свиты прослежи** . 
вается с интенсивной (мощность до 6 мм) пиритовой импрегнацией сглаженная и неровная поверхность 
перерыва с ходами (диаметром 2-20 мм) зарывания, которые доходят до глубины 15-25, а местами до 
40 см. Интенсивность и глубина обработки этой поверхности зависят, по-видимому, от расположения 
конкретного разреза в отношении главных тектонических нарушений в восточной половине Северной 
Эстонии (Пайдеской, Азериской, Ахтмеской).

В стратотипической местности оандуского горизонта хирмузеская свита представлена следующими ти
пами пород: I) глинистые мергели (составляют 45-70 % разреза свиты), 2) из-вестковые мергели
(20-40 %) и 3) глинистые известняки (5-15 %).

Глинистые мергели содержат терригенный материал обычно в пределах 60-70 %. В гранулометричес
ком спектре нерастворимого остатка преобладает лелитовая (особенно мелкопелитовая) фракция, круп
ноалевритовая франция в основном отсутствует. Фоновое содержание доломита в глинистых мергелях 
ниже 10 %. Содержание детрита' минимальное, обычно менее 2 %. Микродетрит присутствует в количест
ве менее I %. Органогенно-обломочный материал мелкий, неокатанный, горизонтально расположенный, 
иногда пиритизированный. В детрите преобладают остатки трилобитов, реже брахиопод или мшанок. 
Глинистые мергели хирмузеской свиты темно-зеленовато-серые. Темный оттенок обусловлен примесью 
тонкорассеянного пирита. Текстура глинистых мергелей нечетко микрослоеватая, обусловленная гори
зонтальным расположением редкого мелкого детрита и редких целых остатков организмов, а также 
горизонтальными сплюснутыми ходами илоедов (диам. 2 мм). Керн глинистых мергелей в атмосферных 
условиях за короткий срок распадается на мелкие (менее 10 мм, а часто менее 5 мм) обломки. Мощ
ность интервалов'глинистых мергелей от 0,10 до I,50 м. Контакты с известковым мергелем переход
ные, а с известняками резкие. В глинистых мергелях встречаются редкие комки и линзовидные прослои 
сильноглинистых известняков с максимальной мощностью до 5 см.

Известковые мергели хирмузеской свиты в стратотипической местности оандуского горизонта содер
жат терригенного материала в преобладающем 30-45 %. Гранулометрический спектр известковых мерге
лей близок к таковому глинистых мергелей. Содержание доломита вне зон тектонической трещиноватос
ти ниже 10 %. Известковые мергели мелкодетритистые. Содержание микродетрита 3-6 %. Органогенно
обломочный материал неокатанный или слабо окатанный, частично ориентированный (более крупные ■ 
обломки), мелкий (крупного детрита обычно менее 10 %) частично сильно пиритизированный. В груп
повом составе детрита чаще преобладают остатки мшанок, брахиопод и иглокояшх. Из целых скелетных 
остатков организмов встречаются относительно редкие брахиоподы и мшанки. Известковые мергели зе
леновато-серого цвета. Текстура этих мергелей аналогична глинистым мергелям. Известковые мергели 
распадаются на мелкие (около 10 мм, иногда и более) обломки. В известковых мергелях чаще, чем в 
глинистых, встречаются комки сильноглинистых известняков с максимальной мощностью не более 7 см. 
Мощность интервалов с известковыми'мергелями колеблется в пределах от 0,10 до 0,50 м.

Мощность прослоев глинистых известняков в хирмузеской свите стратотипической местности оандус
кого горизонта составляет от 0,02 до 0,20 м. Известняки в основном сильноглинистые, редко средне- 
или слабоглинистые, содержание доломита вне'зон тектонической трещиноватости не более 8-10 %. 
Структура глинисто-карбонатной основной массы микрокристаллическая. Известняки в основном мелко
детритистые, редко до мелкодетритовых, при этом содержание органогенно-обломочного материала не 
превышает 35 %. Количество микродетрита обычно в пределах 4-8%. Преобладает мелкий детрит, со
держание крупного не более 10-15 %. Цельнораковинного материала в известняках сравнительно мало, 
главным образом встречаются брахиоподы и мшанки. В групповом составе детрита чаще прослеживаются 
остатки мшанок, брахиопод и иглокожих. Органогенно-обломочный материал обычно неокатанный, неори
ентированный, слабо пиритизированный. Известняки с.ероЦо или светло-серого цвета с зеленоватым 
оттенком. Текстура известняков среднеслоистая, реже тонкослоистая. Они обычно сильно обработаны 
горизонтальными ходами илоедов диаметром 2-3 мм.

Следует отметить, что в стратотипической местности оандуского горизонта в хирмузеской свите на
ми пока не обнаружены прослои (мощность от I до 5 см) микрослойчатых (иногда косомикрослойчатых) 
псаммитовых известняков, которые встречаются во многих разрезах как в западной (скв. Куузику), 
так и в восточной частях (скв. Пагари) Северо-Эстонской стратотипической области.

Что касается литологических изменений в пределах хирмузеской свиты вне территории стратотипи
ческой местности изученного горизонта следует отметить, что в западном направлении, в сторону 
Вазалеммаского биогермного комплекса увеличивается мощность свиты, содержание в ней алевритового 
терригенного материала, целых скелетных остатков организмов (брахиопод и мшанок), а также детрита 
и чаще встречаются прослои микрослойчатых (косомикрослойчатых) псаммитовых известняков.

1 В стратотипической местности оандуского горизонта в хирмузеской свите пока не установлен т.н. 
уровень со слюдами, который нами хорошо изучен по линии скважин Роокюла-Каутла-Сибила. Что пред-
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ставляет собой этот уровень? Это интервал (мощность от 0,15 до 0,35 м) известкового мергеля в 
большей или меньшей степени обогащенный чешуйками биотита и мусковита и, по-видимому, являющий
ся аналогом метабентонитового слоя. В более мощных разрезах (скв. Роокгаа - 3,70 м) этот интер
вал встречается в верхней части свиты, а в южных менее мощных разрезах (скв. Каутла - 1,77 м, 
Сибила - 1,61 м) он обнаружен в низах свиты (см. выше в этом разделе).

5.2.3. Тырремягиская пачка (DIi;rrgT)
Тырремягиская пачка относится к нижней части рягавереской свиты оанду-раквереского возраста.

В Северной Эстонии названная свита выделяется как стратон чистых скрыто- и микрокристаллических 
известняков с преимущественно водорослевым детритом.

Отложения тырремягиской паучки как в стратотипической местности оандуского горизонта, так и в 
пределах преобладающей части стратотшгической области отличаются от подстилающей хирщвеской сви
ты существенно меньшим содержанием терригенного материала и большими различиями в групповом со
ставе детрита. От надстилающей пийлсеской пачки тырремягиская пачка отличается относительно повы
шенным содержанием терригенного материала, а также различиями в структуре карбонатной основной 
массы.

Пачка распространяется в пределах практически всей Северо-Эстонской стратотипической области, 
исключая только район скважин Муналаскме и 1039 на юго-западной периферии Вазалеммаского биогерм- 
ного комплекса. Следует'также отметить, что в южной части (скв. Эйамаа, Паасвере и др.) стратоти
пической области тырремягиская пачка является единственным стратоном, представляющим здесь оандус- 
кий горизонт.

Мощность тырремягиской пачки в стратотипической области на основе данных из 40 скважин колеб
лется в пределах от 0,20 (скв. Мулликамяги) до 1,15 м (скв. Лоху), а в среднем составляет 0,55 м. 
Мощность пачки уменьшается к югу, а отчасти и к северу (стратотипической местности оандуского го
ризонта). В пределах стратотипической местности мощность пачки изменяется в пределах от 0,30 
(скв. 7909) до 0,55 м (скв. 7721).

Нижняя граница пачки в стратотипической местности резкая: на мергелях хирмувеской свиты зале
гают слабоглинистые и чистые известняки тырремягиской пачки. Вне стратотипической местности, осо
бенно в западном направлении, на нижней границе пачки встречается пиритизировэнная поверхность 
перерыва, например в районе1 скважин Роокюла-Сибила.
.■* Литологически тырремягиская пачка в стратотипической местности оандуского горизонта представле
на чистыми (преобладают в верхней части пачки) или слабоглинистыми (встречаются главным образом 
в низах пачки) микрокристаллическими, редко до скрытокристаллических, мелкодетритистыми, тонко- 
(в низах) и среднеслоистыми, слабодоломитистыми известняками.

В чистых известняках содержание терригенного материала 7-9 %. Цвет известняков светло-серый до 
серого (местами до темно-серого), с зеленоватым или, желтоватым,оттенком. В групповом составе дет
рита преобладают обломки водорослей (до 50 % от общего содержания детрита), следуют остатки трило
битов (до 40 %), брахиопод (до 30 %) и иглокожих (до 20 %). В незначительных количествах присутст
вует органогенно-обломочный материал остракод и мшанок. Детрит мелкий (около 95 %), неокатанный, 
распределен равномерно, сильно пиритизированный, с редкими ходами сверлящих организмов, вокруг и 
внутри ходов илоедов расположен концентрически. Среднее содержание микродетрита около 5 %. Для 
тырремягиской пачки характерно постоянное присутствие в небольших количествах (в среднем около 
2 %), сгусткового материала. Изредка в некоторых ходах илоедов содержится кероген кукерсита.

Как уже ранее отмечалось, текстура пород от тонко- до среднеслоистой, в нижней части до полу- 
комковатой. Харктерной текстурной особенностью известняков тырремягиской пачки является интенсив
ная биотурбация осадков. Ходы в основном горизонтальные, диаметром до 5 мм. На верхней границе 
пачки, а также оандуского горизонта, прослеживается пиритизированная сглаженная неровная (с ампли
тудой до 3 см) поверхность (иногда двойная - скв. 7923) перерыва. Вне зоны описываемой стратотипи
ческой местности аналогичные пиритизированные поверхности перерыва встречаются по всей пачкё, 
включая нижнюю границу, общее их число в таких случаях достигается б (скв. Сибила).

Характерной особенностью тырремягиской пачки в Северо-Эстонской стратотипической областия явля
ется присутствие псефитового известнякового материала. В стратотипической местности оандуского го
ризонта этот материал присутствует обычно в низах пачки, реже в ее верхах (скв. 7923), иногда мо
жет отсутствовать (скв. 7721). Максимальный размер псефитового материала до 7 см. Он обычно сильно 
пиритизированный, слабо окатанный, часто с ходами сверления, по-видимому, происходит из разрушен
ных поверхностей перерыва.

В тырремягиской пачке присутствуют, хотя в нетипичном виде, явления синерезиса. Мощность прожи
лок кальцита не более I мм, а длина их не превышает 2 см.
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5.3. Палеонтологическая характеристика
Фауна оандуского горизонта в пределах стратотипической области известна прежде всего по обнаже

ниям на реке Оанду, а также по временным обнажениям в пределах г. Раквере, в окрестностях Саку и 
Вазалемма и по разрезам многочисленных буровых скважин. Для горизонта характерен таксономически 
разнообразный комплекс, состоящий из приблизительно 200 видов и подвидов микро- и макрофоссилий 
(Рыымусокс, 1970). Видовой состав фауны четко отличается от соответствующего в нижележащем 
кейласком горизонте. Исключение представляет вазалеммаский биогермный комплекс, где установле
ние границы между средневазалеммаской пачкой кейлаского возраста и верхневавалеммаской пачкой 
оандуского возраста еще не- вполне ясно.

На границе между кейласким и оандуским горизонтами происходит исчезновение не только много
численных видов, а* Также целого ряда родов макрофауны. Например, из брахиопод исчезают роды Суг- 
tonotella, Estlandia, Oepikina, среди трилобитов Asaphus (Neoasaphus), Nieszkowakia, Pseudobasili- 
cua и др., которые появляются■отчасти уже в нижнем ордовике и являются характерными для нижней по
ловины среднего ордовика. В качестве нового элемента макрофауны в оандуском горизонте появляются 
брахиоподы ИЗ родов Boreadorthis, Holtedahlina, Ilmarinia, Rhynehotгema, трилобиты из родов Encri- 
nuroides, Hemiharges и многие другие, переходящие также в верхний ордовик. По данным А. Рыымус- 
окса, по появлению новых родов разных групп ископаемых организмов, оандуский горизонт с 33 родами 
не превышает лишь ухакуского (44 рода) и кукрувеского (39 родов) горизонтов. Биостратиграфическая 
четкость нижней границы горизонта причиняла, что этот уровень неоднократно служил границей между 
ярусами и сериями (см. табл. 2).

Особенно характерны для оандуского горизонта брахиоподы, в частности Howellites wesenbergensis 
Alichova, к которому обычно сопутствует Sowerbyella (Sowerbyella) tenera Roomusoks. Такие виды, 
как Rafinesquina poljensis Alichova, R. orvikui Oraspold, Camerella dura Oraspold, Porambonites 
wesenbergensis Teichert и др., приурочены к отдельным частям горизонта или они встречаются от
носительно редко, по крайней мере в керновом материале,

Существенное значение в составе оандуской фауны имеют иглокожие, которые представлены в основ
ном разрозненными скелетными элементами. Стеблевые членики Asperellacystis asperellus Stukalina et 
Hints, Rugulosocrinus rugulosus Stukalina, Rookuelacrinus notabilis Stukalina и др. весьма ха
рактерны для глинистых мергелей горизонта. Первый из отмеченных видов заслужил внимания как пока
затель оандуского возраста также вне стратотипической.области - в Псковской области и в юго-запад
ной Латвии (см. Стукалина, Хинтс, 1987).

В отложениях оандуского горизонта до последнего времени было установлено 24 вида остракод 
(Сарв, 1956, 1959, 1963; Рыымусокс, 1970), к которым в данной работе добавляется почти такое же 
количество видов, частично таксономически еще слабо изученных.

Оандуский горизонт обозначает начало нового этапа в формировании фауны остракод ордовика При
балтики. В нем появляется новая ассоциация видов, которая распространяется еще в раквереском го
ризонте, и, частично, в вышележащих отложениях. Наиболее существенными и распространенными видами 
этой ассоциации являются Platybolbina temperata Sarv, Bolbina rakverensis Sarv, Tvaerenella 
pretiosa (Sarv), Sigmoopsis granulata (Sarv), IClimphores minimus (Sarv), Pelecybolbina pelecy- 
oides JaanUsson, Disulcina perita (Sarv), Limbinaria ? posterovelata (Sarv), Primitiella ? oan- 
duensis (Sarv), Leperditella prima Sarv, Moeckowia rava (Sarv).

В составе оандуско-раквереской ассоциации остракод роль переходящих из кейлаского горизонта ви
дов незначительная. Общими для обоих горизонтов являются некоторые широкораспространенные виды 
(leperditella prima, Tvaerenella longa и др.). Часть видов, в том числе Limbinaria ? posterovela
ta, Euprimites kahalaensis, Platybolbina temperata, Moeckowia rava, в некоторых случаях установ
лены в самих верхних слоях кейлаского горизонта,но они,вероятно, происходят из карманов и норок 
пограничной поверхности перерыва, глубоко врезанных в породы нижележащего горизонта (см.5.2.2). 
Тесные связи.имеют комплексы остракод оандуского и раквереского горизонтов, в составе которых 
около 30 общих видов.

Из отложений оандуского горизонта на реке Оанду фауна изучена по более 10 образцам, отобранным 
Р. ГЛяннилем и М. Рубелем в I960 году из трех обнажений, в том числе из голостратотипа горизонта. 
Последний является наиболее северным из известных обнажений (см. Мянниль, L960; Рыымусокс, 1970). 
Изученными образцами из обнажений I и III (рис. 35) охвачена хирмузеская свита мощностью около 
0,90 м. Сопоставление северного и южного учатка обнажения III несколько условное. Стратиграфичес
кое расположение 5 образцов обнажения I зафиксировано точно в отношении верхней границы горизонта.

В изученных образцах по количественному распространению наряду с мшанками большое значение име
ют- брахиоподы. Они представлены в основном видами, известными уже раньше из обнажений на реке
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Рис. 35. Распространение остракод и макрофоссилий в разрезах обнажений Оанду III и Оанду I. С - северная и Ю - южная части обнажения. Условные обозначения колонок см. рис. 5.

0&НДУ (см. Рыымусокс, 1970, табл. 17). Большим количеством экземпляров представлены Sowerbyella 
(S.) tenera Roomusoks (в образцах 3, 4, 12), Howellitea wesenbergensis Alich. (в образце 12) И 
мелкие беззамковые брахиоподы Pseudopholidops stolleyana (Huene). Заслуживают внимания также раз
ные скелетные элементы иглокожих: стеблевые членики Asperellacyatis asperellus (см. Стукалина, 
Хинтс, 1988), таблички морского ежа Neobothriocidaris, а также элементы скелета неясной система
тической принадлежности махаерид и мелкие формы корнулитесов. Вверх по разрезу отмечается некото
рое обновление ВИДОВОГО состава, при ЭТОМ Nicolella aff. oswaldi (Buch), Onychoplecia ? sp., 
Grlyptorthis ap.n. и некоторые другие виды встречаются в наиболее верхних образцах.

К сожалению, пограничные части стратотипа горизонта остались слабо изученными. Непосредствен
но ниже верхней границы тырремягиской пачки встречен Rafineequina poljenais Alich., кото
рый в Северной Эстонии из вышележащего раквереского горизонта не известен.

Хорошее дополнение к макрофауне стратотипического и прилегающего к ним'разрезов на р. Оанду 
представляют остракоды. Встречен богатый комплекс, состоящий всего из более 30 видов (рис. 35). 
Наблюдается постепенное обновление состава комплекса остракод, причем в массовом количестве осо
бей встречены отмеченные выше характерные для оандуско-раквереской ассоциации виды во главе с • 
Bolbina rakverensis, Sigmoopsis granulata, Disulcina perita, Klimphores minimus И Др, Часть ВИ
ДОВ , В ТОМ числе Leperditella prima И Pseudotallinnella regalis появляются только в верхней 
части разреза.

Полный разрез оандуского горизонта изучен по керну скв. J 7909, располагающейся в. 2 км к 'юго- 
западу от стратотипа. Нижняя граница горизонта маркирована здесь четкой поверхностью перерыва 
(см. рис. 34), выше которой появляется характерный для оандуского горизонта комплекс макрофауны
(рИС. 36). При ЭТОМ СОВМеСТНОе Присутствие ПОСЛеДНИХ КеЙЛаСКИХ ВИДОВ (Sowerbyella (з.) forumi 
Roomusoks, Ristnacrinus marinus И первых элементов оандуСКОЙ фауны (Vellamo oanduensis Opik, 
Rhynchotrema sp., Pseudopholidops stolleyana) установлено в слоях мощностью около 0,20 м непосред
ственно ниже поверхности перерыва, с которой проходят глубокие ходы и_норки, заполненные материа
лом оандуского возраста. Вверх по разрезу до основания более карбонатной части происходит посте
пенное обновление видового состава, отчасти за счет появления новых видов. Верхняя половина хирму-
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Рис. 36. Распространение макрофоссилий в кейласких и оандуских отложениях разреза скв. 7909.

веской свиты более бедна макрофоссилиями и до верхней границы свиты исчезает большинство видов.
В тырремягиской пачке установлены лишь Sowerbyella (S.) tenera Roomusoks и Howellites wesenbergen- 
ais Alichova.

Первые остракоды из оандуско-раквереской ассоциации видов в разрезе скв. 7909 (рис. 37) также 
обнаружены благодаря глубоким ходам и норкам в самих верхних слоях кейлаского горизонта вместе с 
очень богатым комплексом кейласких видов, не превышающих границы кейлаского и оандуского горизон
тов: Bichilina prima, Bolbina major, Tallinnopaia оvalia, T. grandia, Polyceratella apinoaa И 
др. Комплекс видов хирглузеской свиты в рассматриваемом разрезе, как и в разрезе на р. Оанду, не 
только очень богатый и разнообразный, но и сравнительно однородный по всему разрезу за исключе
нием самих верхних слоев (тырремягиская пачка),где происходит некоторое обновление фауны. Появляю
щиеся В этой части разреза Heaalandella ? ex gr. plana (Neckaja), Olbia sp., Brevibolbina cf. 
dimorpha (Sarv), Tetradella egorovi Neckaja, Platybolbina cf. orbiculata Sarv и др. уже более рас
пространенный элемент фауны вышележащего раквереского горизонта.

Фауна верхней части хирглузеской свиты изучена еще по разрезу Уссимяги - временному обнажению 
в г. Раквере. В этом разрезе (рис. 38) видовой состав и распределение фауны весьма сходны тому 
же в разрезе на р. Оанду (рис. 35). Имея в виду данные по распространению фауны в обн. Уссимяги 
и других изученных разрезов отметим, что верхняя часть хирглузеской свиты мощностью около I м от
личается от нижележащих отложений присутствием Onychoplecia ? sp., Nicolella cf. oswaldi (Buck), 
Neobothriocidaris sp., редкостью члеников Asperellacystis plicatus Stukalina et Hints, ПОЛНЫМ 
отсутствием Asperellacystis asperellus Stukalina et Hints, а также отсутствием целого ряда ха
рактерных ДЛЯ оандуского горизонта брахиопод: Gamerella dura Oraspold, Platystrophia crassoplica - 
ta rava Oraspold и др.

Видовой состав макрофоссилий в тырремягиской пачке, представляющей пограничную часть оандуско-
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Pud. 37. Распространение остракод в кейласких, оандуских и раквереских отложениях разреза скв. 7909.
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Рис. 38. Распространение макрофоссилий в оандуских и раквереских отложениях обн. Уссимяги. Условные обозначения колонки см. рис. 5.

го и раквереского горизонтов, еще слабо изучен. По 
обнажениям на р. Оанду и в окрестностях г. Раквере 
ИЗ этой пачки известны Rafinesquina poljensis, Vel- 
lamo oanduensis, Sowerbyella sp., Nicolella sp., 
Howellitea wesenbergensis И некоторые другие ВИДЫ, 
переходящие из нижележащей хирмузеской свиты (см. 
Мянниль, -'196,0, с. 94). В разрезе обн. Уссимяги нами 
встречены еще Platystrophia ар.и таблички панциря 
морского ежа Reobothriocidaris.

Комплекс остракод тырремягиской пачки установлен 
только в разрезе скв. 7909 (см. выше).

Списки фауны сйкуской пачки приведены Р.Мяннилем 
(I960) и А. Рыымусоксом (1970, табл. 16, 17). Часть 
указанных в этих списках видов встречены нами в раз
резах скважин Саку (1098, 1098А; см. рис. 28), Вооре 
и Лайтее. В этих разрезах смена комплексов фауны 
связана обычно с пограничной поверхностью перерыва, 
ниже которой встречены еще характерные для кейласко- 
го горизонта макрофауна, остракоды и Leiosphaeridia. 
Выше упомянутой поверхности ПОЯВЛЯЮТСЯ Toxochaэпюра 
Inge Roonrusoka, Achradocystitea ex gr. schmidti 
Heeker, Saukrodictya rotundopora Hints, Vellamo aff. 
oanduensia Opik, Dactylogonia luhai (Sokolsk.), 
Ilmarinia dimorpha Opik. Из остракод появляется 
целый комплекс видов оандуского возраста во главе с
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Bolbina rakverenais Sarv, Sigmoopais granulate (Sarv), Platybolbina temperata Sarv И Др., которые
известны также из разреза стратотипического обнажения каменоломни Саку.

В разрезе скв. Лайтее (см. рис. 29, 30) оандуский возраст всего интервала с 9,60 по 10,60 м 
несколько сомнителен. В нижней части этого интервала в одном образце встречены еще кейлаские ТаХ- 
linopsis ovalis, Paeudostrepula estona, Achradocystites ex gr. schmidti, Babanicrinus kegelensis, 
Leioaphaeridia. Поэтому не исключена возмояшость, что низы упомянутого интервала еще кейлаского 
возраста, а встреченные таги оандуские Moeckowia rava . и Brevibolbina эр. связаны с карманами 
поверхности перерыва.

В изученных разрезах бросается в глаза относительная редкость макрофауны в нижней части сакус- 
КОЙ пачки, но встреченные виды (Toxochasmop's inge, Howellitea зр., Saukrodictya rotundopora) - об
щие с хирмувеской свитой.

В результате выполненных работ подтвердилось предположение, что оандуский горизонт в стратотипи
ческой местности в Северо-Восточной Эстонии представлен двумя литологически четко разграниченны
ми стратонами - хирмузеской свитой и тырремягиской пачкой рягавереской свиты. Оба подразделения и 
имеют фаунистические критерии, достаточные для выделения их в стратотипической области, а также 
за ее пределами. При этом верхняя половина хирмузеской свиты отличается от нижней не только более 
бедным комплексом фауны, но и присутствием некоторых новых форм, переходящих в раквереский гори
зонт. Элементы типовой оандуской фауны встречены также в сакуской пачке.

В стратотипической местности оандуский горизонт имеет приблизительно среднюю мощность и нам 
кажется необходимым выделение гипостратотипа с более мощным и соответственно более полным разре
зом в районе между населенными пунктами Хагери и Кехра.
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Глава 6. РАКВПРВСКШ ГОРИЗОНТ (В)
6.1, Общие сведения

Раквереский ("везенбергокий") известняк, упомянутый впервые Э.Эйхвальдом (Eichwaid, 1854), 
рассматривался Ф. Шмидтом (Schmidt, 1858) в качестве стратиграфического подразделения, охватываю
щего литологически сходные крепкие и плотные известняки. В "везенбергокий слой" Ф. Шмидт первона
чально включил также отложения, относящиеся в настоящее время отчасти к кейласкому, отчасти к на- 
баласкому горизонтам. В работе Ф. Шмидта 1881 года отмеченное подразделение интерпретировалось 
в объеме.близком к этому же в настоящее время.Вопросы выделения раквереского горизонта привлекли 
внимание II. Раймонда (Raymond, 1916), но недостаточный фактический материал обусловил неправиль
ное понимание объема горизонта (формации). Названный автор выделил ракверескую формацию только в 
пределах Восточной Эстонии, а соответствующие слои в Западной Эстонии были включены в состав кей- 
лаского горизонта.

В. Яануссон (Jaanusson, 1944) расширял объем раквереского горизонта за счет оандуских слоев, 
подстилающих плотные известняки, и за счет отложений, рассматриваемых последующими исследователя
ми в качестве нижней части вышележащего набалаского горизонта. Стратиграфическое расположение 
верхней границы раквереского горизонта по В. Лануссону, а также верхняя граница зоны Howellites 
weaenbergenaia, которая по Т.Н. Алиховой (1960а) падает в среднюю часть паэкнаокой пачки, заслужи
вают внимания и требуют дальнейших исследований, особенно в аспектах их расположения в отношении 
верхней границы зоны Dicranograptus clingani.

На основе изучения новы:: материалов как из обнажений, так и из ряда бууовых скважин Р. Мянниль 
в 1950 году выделил в пределах раквереского горизонта два подразделения - нижнее и верхнее, кото
рые хорошо различимы по литологическим критериям в разрезах северной части площади распростране
ния отложений раквереского горизонта. Этим двум подразделения! (пачкал) В. Кырвелем (1962) даны 
названия "пийлсе" (нижняя) и "туду" (верхняя). Литологически они изучены по материалам целого ря
да буровых скважин в Северо-Восточной Эстонии. В западной части стратотипической области в 1969 го
ду Э.Кала выделил под пийлсеской пачкой четко прослеживаемую кийдеваскую пачку, которая до сих пор 
не вошла в официальную местную схему.

Сведения о стратиграфии и фауне раквереского горизонта заключаются еще в работах Р. Мянниля 
(19586, 1963, 1966), А. Рыымусокса (Roomusoks. 1983) и в разбросанном виде в многочисленных пале
онтологических работах. Детальное расчленение отложений раквереского горизонта в разрезе скв. Орья- 
ку* представлено Р. Мяннилем (1976), который, дакая характеристику распространения граптолоидеи, 
подразделяет пийлсескую и тудускую пачки на две части.

Типовые разрезы стратонов раквереского горизонта приведены в табл. 8 и на рис. 39.

Типовые разрезы стратонов раквереского горизонта
Таблица 8

Стратон Тип, наименование и мощность Местонахождение Кем установленразреза
Ракверескийгоризонт Лектостратотип - каменоломня Ря- Раквереский р-н, д.Рягаве- Roomusoks, 1976, lk. гавере; мощн. 3,50 м ре, в I км к юго-востоку 112от г. Раквере

Гипостратотип - скв. Тырма, инт. 11,90-26,93 м; мощн. 15,03 м
Гипостратотип - скв. Винни, инт. 26,00-41,40 м; мощн. 15,40 м

Рягавереская Голостратотип - каменоломня Ряга- свита гавере; мощн. 3,50 м
Пийлсеская Голостратотип - обн. на правом бе- пачка регу-р. Оанду напротив хуторахенно; мощн. 2,30 м

Гипостратотип - окв. Туду I, инт. 41,9-50,9 м; мощн. 9,0 м

Раквереский р-н, д. Тырма, в 5 км к юго-западу от лектостратотипа.горизонта
Раквереский р-н, сп. Винни, приблизительно в 6 км к югу от лектостратотипа горизон-
Tel
См. раквереский горизонт
Кохтла-Ярвеский р-н, д. Пийлое
Раквереский р-н, сп. Туду, в 10 км к юго-западу от лектостратотипа горизонта

Предложен А. Рыымус- оксом в 1966 году
Предлагается в данной работе

Мянниль, Рыымусоке, 1984, с. 56
Предложен А. Рыымусок- сом в 1966 году
Предложен А. Рыымус- окс.ом в 1966 году

Тудускйя .Голостратотип - скв. Туду II, инт. Раквереский р-н, оп. Туду, Кырвелъ, 1962, с. 68 пачка 36,9-43,9 м; мощн. 7,0 м в 10 км к юго-западу отлектостратотипа горизонта
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Рис. 39. Стратотипы стратонов раквеоескогс горизонта. Литология разрезов скв. Тырма, туду I и Туду II дала по первоисточникам (см*, табл. 8). Условные обозначения см. рис. 5.

6.2. Литологическая характеристика
В Северо-Эстонской стратотипической области раквереский горизонт относится к рягавереской 

свите и подразделен на две пачки: нижнюю - пийлсескую и верхнюю - туду скую .В стратотипической 
местности горизонта (окрестности г. Раквере, Восточная Эстония) выделенные литостратиграфичес
кие подразделения прослеживаются хорошо.

Мощность раквереского горизонта в стра,тотипической местности и ее окрестностях (Ассамаллаская 
структура) колеблется в пределах от 13,85 (скв. Ф-255) до 16,50 м (скв. Ф-158), в среднем состав
ляя около 15 м. К югу и к востоку от стратотипической местности мощность уменьшается, а к западу 
увеличивается до 27,90 м (скв. Кийдева). Мощности, превышающие последнюю цифру, встречаются в 
пределах Балтийского бассейна только в грабене Осло (см. Мянниль, 1966, рис. 62).

6.2.1. Описание типовых разрезов
Как отмечает А. Рыымусокс (Roomuaoka, 1976), лектостратотипом раквереского горизонта являет

ся каменоломня Рягавере на южной окраине города Раквере, которая одновременно является голостра
тотипом рягавереской свиты. Впервые это обнажение было описано X. Беккером в 1923 году (Roomua
oka, 1976). Характеристики обнажения, приведенные Р. Мяннилем в 1950 году и А. Рыымусоксом* в 
1966 году, даны по описанию X. Пальмре с 1947 года9®. Опираясь на данные близко расположенных 
буровых скважин (Т-146 и Н-43) нами определено стратиграфическое расположение лектостратотипа 
в полном разрезе горизонта. Было выявлено, что разрез каменоломни Рягавере соответствует сред
ней части пийлсеской пачки (рис. 40).

В последние годы (в мае 1985 г.) в каменоломне Рягавере был обнажен следующий разрез.

36 Рыымусокс А. Стратиграфия вируской и харьюской серий (ордовик) Северной Эстонии. Диссертация на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук. Рукопись; кафедра геологии Тартуского государственного университета. 1966.
^^Palmre.H, Rakvere linna geoloogia ja hudrogeoloogia /Геология И гидрогеология г. Раквере/.

Рукопись. Таллин, 1947. Центральный научный архив АН ЭССР, фонд № 16.
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Обнажение Рягавере (лектостратотип)
Раквереский горизонт (Я), мощность 3,50+ м
Рягавереская свита (Erg), мощность 3,50+ м
Пийлсеская пачка (ErgP), мощность 3,50+ м
0,0-3,50''(мощность 3,50+ м). Известняк чис

тый (содержание нерастворимого остатка 6,8- 
8,8 %), скрытокристаллический, пятнами и раз
водами слабодоломитизированннй (фоновое содер
жание доломита 2-7 %), с редким мелким поли
детритом (преобладают остатки водорослей Ver- 
miporella), светло-серый (беловатый), в вывет- 
релом виде желтоватый, текстура от средне- до 
толстослоистой (2-12 см), в основном среднес
лоистая (5-10 см), более толстые прослои 
встречаются в пределах нижних 2 метров.

Текстура обусловлена прослойками и прослоя
ми (мощностью до 3 см) зеленовато-серого из
весткового или глинистого мергеля (содержание 
терригенного компонента,45-55 %), которым не
редко характерна неясная микрослойчатость.
Прослойки мергеля, особенно в пределах нижнего 
метра, часто стилолитизированы. Поверхности 
напластования слабоволнистые.

В пределах верхних 1,5 м характерные для 
пийлсеской пачки темно-серые пиритизированные 
пятна и разводы (в выветрелом виде коричневые) очень редкие, ниже они сравнительно многочисленны.

В пределах верхнего метра на поверхностях напластования часто встречаются скопления более или 
менее целых скелетных остатков организмов (гастроподъг, брахиоподы, трилобиты)„

Для полной характеристики раквереского горизонта в его стратотипической местности выбран керн 
скв. Винни (T-II2), расположенный примерно на 6 км южнее лектостратотипа (см. рис. 2). Мощность 
раквереского горизонта здесь составляет 15,40 м. По всему описанному интервалу прослеживается 
практически полный выход керна. Керн скважины Винни (T-II2) хранится в кернохранилище Института 
геологии АН ЭССР в Сяргхауа (Пярнуский район).

Скв. Т-112 Винни (гипостратотип)
(Колонки разреза на рис. 39, 40, 42)

Раквереский горизонт (Е), мощность 15,40 м
Рягавереская свита (ErgД| мощность 15,40 м
ДуДУскал пачка (ErgT), мощность 6,80 м
Кровля: паэкнаская свита набалаского горизонта (F-j-apk) мощность 15,80 м (10,20-26,00 м).
1. 26,00-32,80 (мощность 6,80 м). Известняк чистый, пятнами и разводами слабо доломитистын, 

микрокристаллический, прослоями до скрытокристаллического, мелкодетритистый, в скрытокристалли- 
ч*эских прослоях с редким мелким детритом, светло-серый, с редкими относительно крупными пирити- 
зированными пятнами и разводами темно-серого цвета, тонко- и среднеелоистый, редко до толсто
слоистого.

Кероген встречается в ходах илоедов, отдельными зернами в основной массе и тонкими (до 2 см) 
прослоями, самый верхний из них находится на глубине 26,70 м. Явления синерезиса редкие. Мощ
ность прослоек и прослоев.мергеля, обусловливающих текстуру, не более 5 мм.

Наиболее мощный афанитовый (скрытокристаллический) прослой зафиксирован в интервале 29,50- 
31,20 м. Пиритизированные поверхности перерыва встречены на глубинах 31,50, 31,95 и 32,60м.

Нижняя граница пачки относительно резкая. Верхняя граница пачки и горизонта переходная, прово-. 
дится на 0,70 м выше последнего слоя керогена по подошве первого слоя слабоглинистого известняка 
паэкйаской пачки набалаского горизонта.

Пийлсеская пачка (ErgP), мощность 8,60 м
2. 32,80-41,40 (мощность 8,60 м). Известняк чистый, пятнами и разводами слабодоломитистый, 

скрытокристаллический, с редким мелким детритом главным образом водорослей и гастропод, светло
серый С желтоватым или синеватым оттенками, среднеслоистый.
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В интервалах 32,80-36,80 и 40,60-41,40 м характерные для пийлсеской пачки пиритизированные 
темно-серые или синевато-серые пиритизированные пятна и разводы редкие и относительно толстые 
(диаметром 2-3 мм). В интервале 36,80-40,60 м прослеживается сравнительно густая сеть тонких 
(диаметром 1-2 мм) пиритизированных пятен и разводов.

Пиритизированные поверхности перерыва встречаются на глубинах 33,15, 33,85, 41,38 и 41,40 м.
Нижняя граница пийлсеской пачки, а также раквереского горизонта литологически четкая.
Подошва: тырремягиская пачка рягавереской свиты оандуского горизонта (DII;rrgT), мощностью 

0,25 м (41,40-41,65 м).
6.2.2. Пийлсеская пачка (ErgP)

Пийлсеская пачка отличается.от подстилающей тырремягиской пачки в стратотипической местности 
раквереского горизонта меньшей глинистостью и меньшим содержанием детрита, а также скрытокристал
лической структурой. От надстилавхцей тудуской пачки она отличается большим содержанием пиритизи
рованных пятен и разводов и меньшим содержанием детрита.

Пийлсеская пачка распространяется в пределах всей Северо-Эстонской стратотипической области.
Мощность пийлсеской пачки в стратотипической местности раквереского горизонта и ее окрестнос

тях колеблется в пределах от 5,20 (скв. Ф-252) до 8,60 м (скв. Винни), в среднем составляя 
6,80 м. В восточной части стратотипической области она довольно устойчивая, к югу уменьшается, 
а к западу увеличивается (см. Рыымусокс, 1966, рис. 58).

Нижняя граница пийлсеской пачки, а также раквереского горизонта в стратотипической местности 
последнего проводится по пиритизированной,иногда двойной (скв. Винни), поверхности перерыва.

Литологически породы пийлсеской пачки в изученном районе представлены чистыми, в разной степе
ни вторично доломитизированными или практически бездоломитовыми, скрытокристаллическими (афани- 
товыми), светло-серого (беловатого) цвета со слабым желтоватым (палевым) оттенком, среднеслоисты
ми известняками.

Содержание терригенного материала в известняках колеблется в пределах от 4,0 до 9,0 %, в сред
нем составляя 5,5 %. Содержание доломита в недоломитизированных разрезах в среднем не превышает 
6 %.

Количество органогенно-обломочного материала незначительное - обычно не более 5 %, редко до 
8-9 %. Содержание микродетрита не более 2 %,. а в основном же составляет 0,3-0,5 %. Окатанность 
детрита минимальная, пиритизация слабая. Распределение органогенно-обломочного материала в ос
новном равномерное, сравнительно редко встречаются скопления детрита диаметром 1-2 см. Содержание 
мелкого детрита 95-98 %, В групповом составе органогенно-обломочного материала чаще встречаются 
остатки водорослей, гастропод, трилобитов, а реже остракод и иглокожих. На поверхностях напласто
вания, особенно в средней и верхней части пачки, встречаются скопления более или менее целых ске
летных остатков организмов - гастропод, брахиопод, трилобитов, остракод.

Известнякам пийлсеской пачки характерно послойное скопление темно-серых.или синевато-серых 
пятен и разводов ("пиритовые письмена", "пиритовые узоры"), которые в стратотипической местности 
раквереского горизонта обусловлены, главным образом,.скоплением тонкого пирита по ходам илоедов, 
реже здесь -встречаются т.н. теневые структуры по водорослям. В стратотипической местности гори
зонта распространение пиритизированных пятен и разводов можно характеризовать следующим образом.
В пределах нижних 0,80-1,50 м и верхних 1,30-3,80 м пачки пиритизированные пятна и разводы ред
кие или очень редкие и относительно большие (диаметром 2-3 мм, иногда до 5 мм). А в средней части 
пачки (мощностью 1,45-5,60 м) прослеживается более или менее густая сеть относительно тонких 
(диаметром 1-2 мм, редко до 3 мм) пиритизированных пятен и разводов. В последнем случае известняк 
приобретает синевато-серый цвет.

Редко в ходах илоедов и отдельными зернами в основной массе встречается кероген кукерсита.
Текстура известняков пийлсеской пачки обычно средцеслоистая, редкими прослоям тонко- или 

толстослоистая, поверхности напластования относительно ровные. Текстура обусловлена 'слабоволнис
тыми прослоями, прослойками и линза, и (мощностью до 3 см) зеленовато-оерого известкового или гли
нистого мергеля, у которых прослеживается неясная микрослойчатая текстура. Прослойки мергеля час
то стилолитизирэваны.

Известнякам пийлсеской пачки,как типичным афанитовым известнякам, характерны явления синерези- 
са, но в стратотипической местности раквереского горизонта они встречаются не так часто и не в ти
пичном виде, как в западной части Северо-Эстонской стратотипической области.

В низах и верхах пачки прослеживаются относительно сильно пиритизированные сглаженные, обычно 
ровные поверхности.перерыва.
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6.2.3. Тудуская пачка (SrgT)
Тудуская пачка в стратотипической местности раквереского горизонта отличается от подстилающей 

пийлсеской пачки преобладанием микрокристаллической структуры, большим содержанием органогенно
обломочного материала, присутствием прослоев керогена и отсутствием уровней с густой сетью пири- 
тизировэнных пятен и разводов. От надстилающей паэкнаской пачки набалаского горизонта тудуская 
пачка отличается прежде всего существенно меньшей глинистостью.

Характеризуемая пачка,как и пийлсескзя, распространяется в пределах Северо-Эстонской стратоти
пической области повсеместно.

Мощность тудуской пачки в стратотипической местности раквереского горизонта и его окрестностям: 
(Ассамаллаская структура), по нашим данным, колеблется в пределах от 6,55 до 10,00 м, а средняя 
мощность - 7,9 м. По имеющимся данным в окрестностях стратотипической местности раквереского го
ризонта мощность тудуской панки достигает своего максимума - 10,0 м (скв. Ф-252) в Оеверо-.Эстон-
ской стратотипической области.

Нижняя граница пачки в изученном районе проводится по одной из многочисленных пиритизировэнных 
поверхностей перерыва в средней части раквереского горизонта, выше которой появляются первые про
слои микрокристаллических известняков. Верхняя граница тудуской пачки, а также рягавереской свиты 
и раквереского горизонта одна из наименее четко прослеживаемых границ стратонов, охарактеризован
ных в данной сводке. В настоящей работе она проводится на 0,10-0,70 м (в среднем 0,25 м) выше 
кровли последнего прослоя кукерсита, по подошве первого слоя слабоглинистого известняка паэкнас
кой пачки (см. рис. 42). Этот уровень хорошо совпадает и с изменениями в составе остракодовой 
фауны (см. ниже). По-видимому, с существенными фациальными изменениями, а также литологической 
нечеткостью границ и относительно слабой изученностью вызваны различные ранние варианты интерпре
тации тудуокой пачки (см. Мянниль, 1966, рис. 26).

Для тудуской пачки в пределах стратотипической местности раквереского горизонта характерны 
чистые известняки, недоломитизированные (вне зон тектонической трещиноватости), микрокристалли
ческие, прослоями (мощностью 0,05-2,0 м) скрытокристаллические, мелкодетритистые, светло-серые, 
в афанитовых прослоях с желтоватым (палевым) оттенком, тонко- и среднеслоистые. Общая глинистость 
пачки обычно минимально (на 1-2 %) превышает глинистость пийлсеской пачки.

Известняки тудуской пачки в стратотипической местности горизонта мелкодетритистые, содержание 
обычно около 15 %, максимальное не более 20 %. Количество микродетрита не превышает 3-4 %. Орга
ногенно-обломочный материал мелкий (более 95 %), практически без следов окатывания, сравнительно 
равномерно распределенный, слабо пиритизированный. Групповой состав его разнообразный, существен
но меньше, чем в пийлсеской пачке встречается здесь детрит водорослей. Преобладающими группами 
в составе детрита тудуской пачки являются иглокожие, трилобиты, водоросли и гастроподы, реже встре
чаются остракоды и мшанки. В афанитовых прослоях содержание детрита около 2-5 %.

Характерной особенностью для тудуской пачки являются проявления керогена кукерсита, который 
встречается прослоями (мощностью до 3 см), пленками или их скоплениями (мощностью до 2 см), в хо
дах илоедов и отдельными зернами в основной массе. В стратотипической местности горизонта и его 
окрестностях в скважинах, проходящих тудускую пачку, встречается от 2 до 5 уровней, где мощность 
кукерситовых прослоев от 0,5 до 3,0 см.

Пиритизированные пятна и разводы в тудуской пачке редкие и нетипичные, о очень расплывчатыми 
контурами и не образуют четких уровней распространения, диаметр их обычно -2-4 мм.

В тудуской пачке, с небольшим перевесом, преобладают тонкослоистые текстуры, за ними следуют 
среднеслсистые, встречаются и редкие толстослоистые интервалы. Характер поверхностей напластова
ния более неспокойный, чем в пийлсеской пачке. Текстуры обусловлены прослойками и прослоями 
(мощностью до 3-4 см) зеленовато-серого известкового мергеля с коричневатым оттенком /примесь 
керогена), волнистыми и разветвляющимися, часто линзовидными. Прослойки мергеля нередко стилоли- 
тизированные. В ограниченных масштабах распространяются явления синерезиса.

Несмотря на существенную мощность тудуской пачки в стратотипической местности раквереского го
ризонта, здесь в нем присутствуют, особенно в-нижней 'Половине пачки, от 7 до II поверхностей пере
рыва, Они с разной интенсивностью пиритизированные (в преобладающем сильно), в основном слабо вол
нистые и несглаженные, реже ровные и сглаженные.

6.3. Палеонтологическая характеристика
По материалам из обнажений А. Рыымусокс в 1966 году перечисляет из раквереского горизонта более 

100 видов и подвидов макрофоссилий. Преобладающая часть из них происходит из нижней, пийлсеской 
пачки горизонта.
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В составе фауны раквереского горизонта содержатся виды, переходящие из оандуского горизонта 
(см. Рыымусокс, 1970; табл. 17): Howellites weaenbergenais (Wya.), Рlatyatrophia lutkevichi 
lutkevichi Alich., Porambonitea weaenbergenaia Teichert И др., которые сближают фауны раквереского 
и оандуского горизонтов. Но в раквереском горизонте появляется ряд новых родов и видов, в частности 
Sowerbye11а (Sowerbyella) raegaverenaia Roomusoks, Microtrypa ? minima Roomusoks, Holtedahlina rak- 
verenaia Oraapold, Mjoesina aubaequiclina (Alich.), Vellamo weaenbergenaia (Pahlen).

Видовой состав фауны лектостратотипического разреза - большой каменоломни Рягавере еще слабо из
вестно. В палеонтологических работах, где описаны материалы раквереского горизонта под местонахож-г 
дением Рягавере,. по-видимому, подразумевались и небольшие каменоломни в непосредственной близости 
К лектостратотипу. В них установлены Vellamo' weaenbergenaia (Pahlen), Sowerbyella (S.) raegaverenaia 
Roomuaoka, Platyatrophia orbiculata Oraapold, Microtrypa ? minima Roomuaoka, Platyatrophia ovalis 
Alich., Paeudoatrophomena reclinia Roomuaoka, Mjoesina ap. (Ораспыльд, 1956, 1959; Рыымусокс,
1959, 1963; Roomuaoka, 1985; Opik, 1934 и др.). В большой Рягавереской каменоломне на покрытых 
мергелем поверхностях афанитовых известняков нами найдены еще Howellitea weaenbergenaia (Alich.), 
Holtedahlina raegaverenaia Oraapold, Rafinesquina inaequiclina (Alich.)и Paeudoatrophomena ap.

В разрезах скважин раквереский горизонт относительно бедед макрофауной. Следует отметить, что 
специфика количественного распространения многих характерных для горизонта видов заключается в 
том, что они приурочены к отдельным тонким глинистым прослоям или поверхностям, где представлены 
многочисленными раковинами. Менее четко это отмечалось уже в нижележащих оандуском и кейласком 
горизонтах.

Из остракод раквереского горизонта ранее был установлен комплекс примерно из 20 видов. Среди 
них были виды, установленные из обнажений стратотипической местности в г.Раквере и на реке Оая- 
ДУ (д. Пийлсе) (Сарв, 1959, 1963), а также из разрезов буровых скважин Северной Эстонии, Восточ
ной Латвии (Пылма и др., 1977) и Литвы (по данным А.И. Нецкой и Н. Сидаравичене). Упомянутый 
комплекс остракод несколько увеличился в ходе выполнения данной работы, но требует таксономической 
ревизии.

В образцах из лектростратотипа раквереского горизонта (большая каменоломня Рягавере) установлен 
сравнительно богатый комплекс остракод (рис. 41) во главе с Bolbina rakverensis Sarv, Pseudotal- 
linella regalia (Neckaja), Disulcina perita
Sarv, Tetradella egorovi Neckaja, Leperditella []fiH РЯГАВЕРЕ
prime Sarv и др., среди которых отсутствуют ха
рактерные .только для раквереского горизонта е*
Steusloffia neglecta Sarv И Ctenonotella supera y
Sarv.

Перечисленные виды, а также Tvaerenella 
pretiosa Sarv, Steusloffia neglecta Sarv, Sigmo- 
opsis granulate (Sarv), Brevibolbina dimorphe 
Sarv, Tetradella zastrowiensis (Schallreuter)
известны по образцам из малой каменоломни Ря
гавере (Сарв, 1959, 1963),что подчеркивает до
вольно частую встречаемость остракод в страто
типической местности рассматриваемого горизон
та. Аналогичный комплекс с добавлением cteno
notella supers встречен в образцах из обнаже
ния в дер. Пийлсе - в голостратотипе пийлсеской 
пачки.

Для характеристики распространения остракод 
в раквереском горизонте большой интерес предотав>- 
ляет разрез -скв. Винни (рис. 42), откуда обрабо
таны образцы из отложений оандуского, ракверес
кого и низов набалаского горизонтов. Граница. 
оандуского и раквереского горизонтов в этом
разрезе довольно резкая из-за небольшого количества (всего 14) встреченных1в оандуском горизонте 
видов. Среди последних не указанные на рис. 42 Uhakiella oanduensis Sarv, Platybolbina ap. n., 
Plhtybolbina rnegna (Sarv), Moeckowia rava (Sarv), Primitiella? oanduensis'(Sarv) ИQuadritia quad- 
rispina (Krause) как e данном,' так и в других разрезах свойственны только оандускощг горизонту. 
Совсем редки в рассматриваемом разрезе Sigmoopsis granulate и Klimphores minimus, остальные 6 ви
дов входят в общий оандуско-раквереский комплекс фауны.

Ранее отмечалось, что в тырремягнекой пачке разреза скв. 7909 (рис. 37) появляются новые эле-
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Рис. 41. Распространение остракод в разрезе обн. Рягавере.
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.ленты фауны ООТракОД, среди которых Hesalandella ex gr. plena (Neckaja), Tetradella egorovi 
Nackaja, Olbia sp. n., Parabolbina sp., Brevibolbina dimorpha 3arv, Platybolbina ex gr. orbiculata 
Sarv, Cystomatochi1ina sp. уже более характерные представители фауны для вышележащего ракверес- 
кого горизонта, что также подтверждается на примере разреза скв. Винни, в котором они вое рас
пространяются.

Раквереский комплекс -остракод в разрезе скв. Винни представлен 35 видами, среди которых более 
25 известны уже из разрезов оанудского горизонта стратотипической области. Наиболее представи
тельными для этого комплекса следует считать Bolblna rakverenais, Tvaerenella pretioaa, Diauicina 
perita, Tetradella egorovi, LeperdLtella prime как представители видов более широкого вертикального 
распространения, связывающие этот комплекс с соответствующими в ниже- или вышележащих отложениях. 
Нельзя не отметить очень важную группу видов, которые приурочены только к отложениям раквереского 
возраста. Это Steualoffia neglecta Sarv, Cystomatochilina ? ap., Tallinnopaia varlabllia (ulcldla),
0tenonotella supera Sarv и,возможно,еще некоторые из слабоизученных форм (Parabolbina ар., Rectella 
ар. и др.) Определенное количество видов (в рассматриваемом разрезе всего 14) не превышает верх
ней границы раквереского горизонта. Наряду с перечисленными выше видами, характерными только для 
раквереского горизонта, к этой категории относятся наиболее представительные для оандуско-ракве- ' 
реской ассоциации ВИДЫ, В ТОМ числе Bolblna rakverenais, Platybolbina temperate, Leperditella prime. 
Гораздо больше общих видов (в данном разрезе всего около 20) в комплексах остракод раквереского 
и набалаского горизонтов. К последним относятся виды широкого вертикального распространения, но 
часть из них появляется только в средней йот верхней частях раквереского горизонта. Несмотря * 
на большое количество общих видов, границу раквереского и набалаского горизонтов точно определя
ют появляющиеся непосредственно выше нее типичные для набалаского горизонта и вышележащих отложе
ний ВИДЫ Diatobolbina nabalaensis Sarv, Uhakiella magnifica Sarv, Ulrichia ? tapaensis Sarv,а так
же ПОЯВЛЯЮЩИЙСЯ несколько позже Cryptophyllus gutta Schallreuter.

Вышесказанное подтверждает, что раквереский горизонт в стратотипической местности и в прилега
ющих к ней участках четко выделяется по литологическим и палеонтологическим критериям. Дополни
тельные исследования необходимо провести в Западной Эстонии, фаунистические данные по которой недо
статочны. Например, в окрестностях Вооре и Муналасгае остракоды до сих пор еще не обнаружены.
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p6HJA-EE3TI caradoci ladejargu tuuplabil5igete litoloogia ja fauna
Re siime e

Viimastel aastaktimnetel on tanu intensiivsetele puurimistoodele kogu Ida-Ецгоора pla.t-1 
vormil ordoviitsiumi uurtLmine valjunud avamusalade piiridest, kus see oli pusinud ligi kahe 
sajandi valtel. Praegu on siin uurimisele allutatud kogu ladestu levila.

See auundumus. on aga omakorda pohjustanud taiendavate uurimiste vajaduse avamusaladel, 
eriti Pohja-Eestis (joon.1), mis kujutab endast stratottitipset ala 15 lademe jaoks 18 valja- 
eraldatust Baltikumi ordoviitsiumi regionaalses skeemis, sealhulgas kogu Caradoci jaoks 
koigi tema bio- ja litostratoonidega (tabel 3).

Praktika seisukohalt on Pohja-Eesti ttitiplabiloikeid vaja uurida seoses Eesti NSV-s ala- 
nud euuremoodulise geoloogilise kaard.istamisega, samuti meie iihe tahtsama maavara - polev- 
kivi uurimisega, eriti aga tema kattekihtide (nendeks on just Caradoci kivimid) maetehni- 
liste omaduste detailse uurimise ja ratsionaalse kasutamisega.

Kaesoleva too sissejuhatav osa ongi piihendatud uurimistoode vajalikkuse pohjendamisele 
uurituse tanapaeva seisu foonil. Iseloomustatakse ltihidalt tUUplabiloigete uurimise kaiku 
ja kogutud materjali hulka.

Terminoloogiat kasitlevas loigus margitakse, et lademe stratotiiupse piirkonna ulatus 
Pohja-Eesti stratotuiipsel alal on raadiusega ligikaudu 10 km, erandiks ainult Keila lademe 
piirkond. Kasitletakse ka valjaeraldatud iihikute indeksatsiooni, mis siisteemse litostrati- 
graafilise skeemi lisamisega biostratigraafilisele on muutunud ktillaltki komplitseerituks. 
Kaesolevas toos kasutatakse vanadest ja uutest indeksitest kombineeritud varianti.

Esimeses peatukis antakse luhiulevaade Caradoci mahust ja piiridest tema stratotiiupsel 
alal Saurbritannias Cymru aaremaal. Margitakse, et Baltikumi regionaalses skeemis on Cara
doci maht vaiksem stratotuiipse Caradoci mahust.

Jargnevas viies peatukis esitatakse Baltikumis Caradoci kuuluvate Idavere, Johvi, Kei
la,Oandu ja Rakvere lademe olulisemate tiiuplabiloigete litoloogiline kirjeldus. Iseloomus
tatakse stratotuiipses piirkonnas lademe piiresse jaavate litostratoonide ainelist koostist, 
struktuure ja tekstuure, selgitatakse olulisemate fossiiliruhmade leviku seadusparasusi. 
Iiuhidalt kdsitletakse ka stratigraafia probleeme.

Idavere lade oma leviku stratotuupses piirkonnas (joon. 2) on esindatud kolme selgelt 
eritletava litouhikuga (joon. 5)« Neist alumist soovitatakse nimetada Kisuvere kihistikuks 
ja teda iseloomuatab eelkoige jamealeuriidi ja peenliiva fraktsioonis terrigeense materjali 
suurem sisaldys. Keskmise uhikuna esineb lademe piires koige vaiksema terrigeense materjali 
sisaldusega stratoon, mida kaesolevas toos nimetatakse Podruse kihistikuks. Need kaks kihis- 
tikku moodustavad stratotiiupses piirkonnas Tatruse kihistu. Lademe iilemine osa moodustab 
siin Vasavere kihistu, mis iseloomustub lubjakivi, mergli ja metabentoniidi kihtide va- 
helduva kompleksiga. Koigil nimetatud iihikutel on oma kindel paleontoloogiline eripara 
(joon. 7 - 11). Nii torkavad Tatruse kihistu kihistikud silma fossiilide suhtelise vahesuse 
poolest. Vasavere kihistule on aga iseloomulik taksonoomiline mitmekesisus ja isendite roh- 
kus. Eriti voiks esile tosta uue omaparase ostrakoodidekompleksi ilmumist Tatruse ja tundu- 
vat taienemiat Vasavere kihistus ja lasuvates kihtides.

Johvi lademe stratotiitipses piirkonnas esinevad tutipilisel kujul koik Pohja-Eestis 
Johvi kihistus valja eraldatud kihistikud (alt tiles): Aluvere, Pagari ja Madise (joon. 13). 
Lademe paksus on siin lahedane stratottitipsel alal esinevale maksimaalsele paksusele; uuri- 
tud ttitiplabiloiked iseloomustavad hasti stratooni litoloogiat ja faunat. Lektostratottitibis 
paljandub lademe alumine piir ja Aluvere kihistik mittetaielikus paksuses (joon. 14). Paga-
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ri kihiatik moodustab lademe koige savikama osa ja Madise kihistik koige terrigeenivaesema 
osa. Ladet iseloomustab ispetsiifiline vaikesemootmeliste fossiilide kompleks, milles ■ 
peamist osa etendavad okasnahksed kooa auhteliaelt vaikesekarbiliste brahhiopoodidega ja 
ka oatrakoodid (joon. 15 - 19). Muutused fauna kooatiaes ei lange kokku litoloogiliae kol- 
mikjaotuaega, vaid viitavad Johvi lademe voimalikule bioatratigraafilisele nelikjaotusele.

Keila lademe stratottiupne piirkond aaub Pohja-Eesti stratotuupse ala laaneosaa (joon. 
20), mia jaab Vaaalemma biohermikomplekai aedimentataiooniapetsiifika mojusfaari ning on 
aeega ttilipiline auhteliaelt piiratud alale Baltikumi loodeosaa. See aga tingib vajaduse 
edaapidi uurida taiendavaid tuiiplabiloikeid Pohja-Eesti atratotlilipse ala teistest piir- 
kondadeat. Lektostratotuiibis (joon. 22) paljandub'Keila kihiatu Kurtna kihiatiku tilemine 
oaa ja Paaakiila kihiatiku alumine oaa (joon. 21). Margitakae Keila lademe alumise piiri 
(metabentoniidikihi ”-d” alumine pind) praktiliat tahtauat ulatualikul alal, kuid toonita- 
takae, et fauniatiliaelt on see ebaaelge. Stratooni Ulemine piir on aga nii makro- kui ka 
mikrofauniatiliaelt vaga terav (joon. 28-30). stratotuupaea piirkonnaa, Vaaalemma bio
hermikomplekai perifeerias eraldatakae valja Lehtmetaa kihiatik Keila kihiatu kooaaeiaua 
(joon. 21). Kihiatik on jalgitav praktiliaelt kogu Pohja-Eeati atratotuiipa’el alal (joon. 
22). litoloogiliaelt kirevate, aga aeejuurea iikateiaeat selgelt erinevate Keila kihiatu 
atratoonide piirid atratotutipaea piirkonnaa nii mikro- kui ka makrofaunaa eriti selgelt 
ei ilmne, kull aga on margatavaid erinevuai tiksikute atratoonide vahel taksonite leviku- 
pildis (joon. 26, 27, 29).

Oandu lade on stratotuupaea piirkonnaa esindstud kahe selgelt erineva litostratigraa- 
filise iihikuga. All on selleks Hirmuse kihiatu ja peal Ragavere kihiatu Torremae kihistik 
(joon. 34). Lademe lektostratotiiup (joon. 35) ja teised taiendavad paljandid Oandu joe 
vaaakul kaldal ei haara lademe kogupakaust, mis siin karnimaterjali aluael ulatub 2,60 m, 
See paksua on Pohja-Eeati stratotiitipsel alal keakmine ja edaapidi oleks vajalik taienda- 
vate tugilabiloigete uurimine Oandust laanes, kus lademe paksua on suurem. Molemal lito - 
stratoonil on aelge faunietiline eripara (joon. 35 - 39), mia voimaldab nende eral- 
damist ka valjaspool stratotulipset piirkonda.

Rakvere lade on stratotuupaea piirkonnaa eaindatud selgelt eritletavate Piilse ja 
1’udu kihistikega, mis kuuluvad Ragavere kihistusse (joon. 40). Lektostratotutibis (joon. 41) 
paljundub mittetaielikus paksuses Piilae kihiatiku keakmine osa. Makrofauna leiud on Rak
vere lademe osas puursudamikes harvad, oatrakoodide taksonite hulk aga esindualik. Hasti 
langeb lademe tilemisel piiril kokku litoloogiline ja faunistiline (oatrakoodid) muutus 
(joon. 42). Edaapidi oleks vaja .m&nd labiloiget detailsemalt uurida Laane-Bestis, kus 
lademe alumine osa on taiuslikum.

Lopuks tuleb markida .koigi uuritud lektostratotuupsete paljandite suurt teaduslikku 
ja kultuuriloolist vaartust ning rohutada nende efektiivse kaitae organiseerimise vajaduat.



LITHOLOGY AND FAUNA OF THE TYPE SECTIONS OF THE CARADOC 
SERIES IN NORTH ESTONIA

Summary

As a result of intensive borings carried out in recent decades on the whole East 
European Platform, the study of the Ordovician has extended far beyond the outcrop area 
from where it had been known for almost two centuries. At the present" time, the total 
distribution area of the system has been investigated.

This subsurface work has, in turn, brought about the need for additional investiga
tions in the outcrop area, especially in North Estonia (Fig. 1). This is an area which 
represents the stratotype territory for 15 out of 18 regional stages distinguished in the 
regional scheme for the East Baltic Ordovician, including all bio- and lithostratons (Tab
le 3) of the Caradoc Series.

In practice, the study of the North Estonian type sections is necessary not only 'for 
large-scale mapping but also, for the investigations of the ouality, mining and rational 
usage of our most important mineral resource, namely Oil Shale of.Middle Ordovician age.

In the introduction of the present review, an outline is given on the necessity of 
research work in the light of the present state of knowledge. The nature of investigations 
on tiie type sections and the amount of the data collected have also been briefly presented.

In the section on terminology it is mentioned that the extent of the stratotype area 
of the regional stage in North Estonian stratotype territory is restricted approximately 
to 10 km. The only exceptions are most of the stratons of the Keila Regional Stage. The 
index-system of the established units is outlined; this is quite complicated due to the 
usage of lithos.tratigraphical and biostratigraphical schemes. The present authors have made 
use of a combination of old and new stratigraphical indexes.

The first chapter gives a short survey of the extent and boundaries of the Caradoc 
Series in its stratotype area in the Welsh Borderland in Gt Britain. It is noted that 
in the regional scheme for the East Baltic the extent of the Caradoc Series is smaller than 
that of the stratotype Caradoc.

The five following chapters describe the basic lithologies of the type sections of the 
Idavere, Johvi, Keila, Oandu and Rakvere Regional Stages respectively of the East Baltic 
Caradoc. The chemical composition!, textures and structures of the lithostratons of the 
Regional Stages in the stratotype area are characterized, and the distribution of the most 
important faunal groups is outlined. Problems of stratigraphy are also briefly treated.

In its stratotype area the Idavere Regional Stage is represented by three distinct 
lithostratons (Fig. 5). The lowermost one, the Kisuvere Member, is mostly characterized by 
a higher content of terrigenous material in the form of coarse silt and fine sand fractions. 
The middle straton, herein called the Podruse Member, has the lowest content of terrigenous 
material. In the stratotype area these two members constitute the Tatruse Formation. The 
upper part of the Idavere Regional Stage is represented by the Vasavere Formation, which 
is characterized by a complex of interbedded limestone, marl and metabentonite. All these 
stratons have their own paleontological features (Figs 7 - 11). Thus, the members of the 
Tatruse Formation are characterized by a relative scarcity of fossils. The Vasavere Forma
tion, however, is distinguished by ;a..onom diversity and abundance of individuals. Particu
larly significant i,s the appearance of a new ostracode complex in'the Tatruse Formation, 
which continues and expands in the overlying formations.

In the stratotype area of the Johvi Regional Stage all of the members distinguished
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in North Estonian Johvi Formation (in the ascending order: Aluvere, Pagari and Madise) are 
represented (Fig. 13). The thickness of the.jBhvi Regional Stage is here close to its 
greatest thickness occurring in tjie stratotype territory. The type sections studied charac
terize perfectly the lithology and fauna of the sti^aton. In the lectostratotype the lowfer 
boundary of the Regional Stage and the Aluvere Member (here incomplete) are exposed (Fig. 
14). The Pagari Member is the most argillaceous part and the Madise Member is the least 
argillaceous part. In the stratotype area the fauna of the Johvi Regional Stage is characte
rized by a rather specific complex where the most essential elements are echinoderms, to
gether with relatively small shelly brachiopods and also ostracodes (Figs 15 - 19). Changes 
in the fossil composition do not coincide with the three-member lithological structure but 
they refer to the possible four-member biostratigraphical structure of the Johvi Regional 
Stage.

The stratotype area of the Keila Regional Stage is located in the western part of the 
North Estonian stratotype territory (Fig. 20), and remains under the influence of the speci
fic sedimentary regime of the biohermal Vasalemma Formation distributed only in the relati
vely restricted territory. This determines the need for further investigation of additional type sec
tions from the other areas of the North Estonian stratotype territory. In the lectostrato
type (Fig. 22) the upper part of the Kurtna Member and the lower part of the Paasktila Mem
ber of the Keila Formation are exposed. The practical significance of the occurrence of 
the lower boundary of the Keila Regional Stage (lower surface of the metabentonitic layer 
"d") over an extensive area is noted but its indistinct faunal distribution is also empha
sized. Judging from the macro- as well as microfossils, the upper boundary of straton is 
very distinct (Figs 28, 30). The Lehtmetsa Member of Keila age has been established, in the 
peripheral part of the Vasalemma Formation (Fig. 21). This member is recognizable practi
cally over the whole North Estonian stratotype territory (Fig. 32). The boundaries of lit
hologically variable but distinctly different lithostratons in the stratotype area are not 
very clearly, differentiated in the micro- or macrofauna. However, noticeable differences 
exist in the distribution pattern of taxa between atratons (Figs 26, 27, 29).

In the stratotype area the Oandu Regional Stage is represented by two distinctly 
different lithostratigraphical units. The lower one is the Hirmuse Formation and the upper 
one is the Torremagi Member of the Rfigavere Formation (Fig. 34). The lectostratotype of the 
Oandu Regional Stage (Fig. 35) and other supplementary outcrops on the left bank of the 
Oandu River do not take up the complete thickness of the Regional Stage, which according 
to borehole core data here reaches 2.60- щ. This is the average thickness on the North 
Estonian stratotype territory and it will be necessary to study additional type sections 
westwards from Oandu where the thickness is greater. Both of the lithostratons have dis
tinct faunal characteristics which enable their recognition outside the stratotype area.

In the stratotype area'the Rakvere Regional Stage is represented by easily distinguis
hed Piilse and Tudu Members of the Rfigavere Formation (Fig. 40). In the lectostratotype 
(Fig. 41) the middle part of the Piilse Member is exposed incomplete in thickness. The 
borehole core sections of the Rakvere Regional Stage have yielded only rare macrofauna; 
ostracode species, however, are numerous. At the upper boundary of the Regional Stage 
lithological changes coincide well with faunal (ostracode) changes (Fig. 42). In the future 
more thorough study of West Estonian, sections should be carried out where the lower part 
of the Rakvere Regional Stage is more complete.

The authors are very thankful to Dr David J. Siveter who kindly revised the manuscript 
of this Summary.
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EXPLANATION TO FIGURES AND TABLES

Fig. 1. Sketch map of North Estonian stratotype territory (dotted area) representing 
two areas - Northeast Estonia (Fig', 2) and Northwest Estonia (Fig. 20) - embracing strato
type areas of the Oaradoc stratons.

Fig, 2. Sketch map of Northeast Estonia; stratotype areas for the Idavere, Johvi,
Oandu and Rakvere Regional Stages. 1 - outcrops, 2 - boreholes.

Fig. 3. Stratotypes of stratons of the Idavere Regional Stage. For Legend see Fig. 5.
Fig. 4. Rock composition, the content of skeletal debris and distribution of different 

debris-forming faunal groups in the Idavere Regional Stage. Sequence of the Kisuvere (T- 
-141) core. For Legend to the column see Fig. 5»

Fig. 5. Correlation of the Idavere sequences in cores between Ohepalu and Savala 
(line I-I i.i Fig.2). Lithological legends 1a~limestone (content of argillaceous material to 
10 %), b - dolomite*, c - cryptocrystalline (aphanitic) limestone;. 2a - low argillaceous 
(10-15 %) limestone, b - medium argillaceous (15-20 %) limestone, c - high argillaceous 
(20-25 %) limestone; 3a - cryptocrystalline, fine organodetritic (10-25 % skeletal debris) 
limestone, b - fine organodetrital (25-50 %) limestone, c - fine organodetrital (more than 
50 %) limestone; 4a - coarse organodetrital limestone, b - interlayer enriched with more 
or less unbroken skeletons, mostly brachiopods and bryozoans (bioclastic interlayer), 
c - organodetrital limestone with pyritized skeletal debris; 5a - accumulations, nests of 
skeletal debris, mostly pyritized, b - limestone with increased content of aleurite and 
sand size terrigenous material, c - psammitic (lithocalcarenitic) or pelletic limestone;
6a - magnesian limestone (content of dolomite 10-25 %), b - dolomitic limestone (25-50 %), 
c - cryptocrystalline (aphanitic) limestone with pyritized spots and "letters" (patterns); 
7a - calcitic marl, b -vargillaceous marl; 8a - magnesian calcareous marl, b - magnesian 
argillaceous marl; 9 - seminodular limestone; 10 - nodular limestone; 11 - calcareous marl 
with nodules of argillaceous limestone; 12 - limestone with thin layers of calcareous and 
argillaceous marls and calcitic clay; 13 - biohermal (carbonate mound) limestone; 14 - 
organodetrital limestone consisting prevailingly of echinoderm skeletal debris (mainly 
cystoids), deposits surrounding bioherms (carbonate mounds); 15 - kukersite type kerogen 
occurrence; 16 - kukersite interlayer; 17a - metabentonite interlayer, distinct, b - meta
bentonite interlayer, indistinct; 18 - various types of discontinuity surfaces: 19 - denu
dation surface; 20 - more or less rounded pyritized carbonate intraclasts (above 1.0" mm - 
psephite); 21a - vertical burrows, b - horizontal burrows, о - pyritized horizontal burrows.

Fig. 6. Correlation of the Idavere sequence of cores between Kisuvere and Paasvere 
(line II-II in-Fig. 2). For Legend see Fig. 5.

Fig. 7. Correlation of the Idavere sequence of cores between Tatruse, Kisuvere, Podru- 
se and distribution of macrofossils. For Legend see Fig. 5*

Fig. 8. Distribution of macrofossils in the Idavere and Johvi Regional Stages of the
Savala core. Distribution of some typical microfossils in boundary beds of the
Savala core and the Lipu core given by J. Nolvak.

Fig. 10. Distribution of ostracodes in the Kukruse, Idavere and Johvi^Regional Stqges cf the 
Podruse and Kisuvere cores.

Fig. 11. Distribution of ostracodes in the Kukruse, Idavere and Johvi Regional Stages 
of the Savala core.

Fig. 12. Stratotypes of stratons of the Johvi Regional Stage., For Legend see Fig.-5.
Fig. 13. Correlation of the Johvi Regional Stage along the sequence of cores between

Sirtsi and Kaidma (line III-III in Fig. 2). For Legend see Fig. 5.
Fig. 14. Distribution of macrofossils in the Vasavere (Rausvere) and Kambemagi sec-
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ticns through the Lower Johvi strata. For Legend see Fig. 5.
Fig. 15* Distribution of macrofossils in the Johvi Regional Stage of the Pagari oore. 

I-IV - faunal associations.
Fig. 16. Distribution of ostracodes through the Lower Johvi strata of the Vasavere 

(Rausvere) and Kambemagi sections.
Fig. 17. Distribution of ostracodes in the Idavere, Johvi and Keila Regional Stages 

of the Pagari core. For Legend see Fig. 5.
Fig. 18. Distribution of ostracodes in the Idavere and Johvi Regional Stages of the 

Peetri section. For Legend see Fig. 5.
Fig. 19* Distribution of ostracodes and macrofossils in the Johvi Regional Stage of 

the Niitvalja core. For Legend see Fig. 5»
Fig. 20. Sketch map of Northwest Estonia; stratotype area for the majority of stratons 

of the Keila Regional Stage and for some of the Johvi and Oandu Regional Stages. 1 - out
crops, 2 - boreholes.

Fig. 21. Stratotypes of stratons of the Keila Regional Stage. For Legend see Fig. 5.
Fig. 22. Lectostratotype sequence of the Keila. Regional Stage - Keila quarry. For 

Legend see Fig. 5»
Fig. 23. Correlation of the Keila sequence in cores between Munalaskme and Baku (line 

I-I in Fig. 20). For Legend see Fig. 5.
Fig. 24. Structure of the rhythm in the Paaskula Member. I, II, III - parts of the 

rhythm.
Fig. 25. Distribution of macrofossils in the Johvi and Keila Regional Stages of the 

Keila core. The large circles mark the abundance of echinoderm stem fragments or brachio- 
pod valves and shells.

Fig. 26. Distribution of ostracodes in the Johvi and Keila Regional Stages of the 
Keila core. For Legend see Fig. 5.

Fig. 27. Distribution of ostracodes in the Johvi and Keila Regional Stages of the 
Rummu core. For Legend see Fig. 5.

Fig. 28. Distribution of ostracodes and macrofossils in the Keila and Oandu Regional 
Stages of the Saku core.

Fig. 29. Distribution of the most common species of macrofossils and ostracodes in 
the Keila Regional Stage of the Munalaskme, Metsakiila and Laitse cores. For Legend see 
Fig. 5.

Fig. 30. Distribution of ostracodes in the Keila and Oandu Regional Stages of the 
Laitse and Metsakiila cores. For Legend see Fig. 5.

Fig. 31. Distribution of. macrofossils in the Keila and Oandu Regional Stages of the 
Rummu core.

Fig. 32. Stratigraphical profile of the Keila and Oandu Regional Stages from the west 
(Korgessaare) to the east (Narva River), showing the position of hoij- and lectostratotype 
sections. 1 - Rummu open-cast pit, holostratotype of the Vasalemma Formation; 2 - Saku 
(1098 A) borehole, holostratotype of the Lehtmetsa Member; 3 - Saku quarry, holostratotype 
of the Saku Member; 4 - Keila.quarry, lectostratotype of the Keila Regional Stage and Kei
la Formation; 5 - Saue-Kirsimagi quarry, lectostratotype of the Saue Member; 6 - pit in 
the central part of the Pa&sktila elevation, holostratotype of the Paasktila Member; 7 - a 
meliorative ditch at Torremagi, holostratotype of the Torremagi Member; 8 - banks of the 
Hirmuse creek, holostratotype of the Hirmuse Formation; 9 - banks of tie Oandu River, ' 
holostratotype of the Oandu Regional Stage and Oandu Member; 10 - Kurtno quarry, holostra
totype of the Kurtna Member.

Fig. 33. Stratotypes of stratons of the Oandu Regional Stage. For Legend see Fig. 5.
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Fig. 34. Correlation of the Oandu sequence of cores 7923» 7909 and 7721 (line IV-IV 
in Fig. 2). For Legend see Fig. 5.

Fig. 35. Distribution of ostracodes and macrofossils in the Oandu III and I sections. 
The upper Oandu III section comes from the southern part and the lower one from the nort
hern part of the outcrop area. For Legend see Fig. 5»

Fig. 36. Distribution of macrofossils in the Keila, Oandu and Rakvere Regional Stages 
of core 7909.

Fig. 37. Distributipn of ostracodes in the Keila, Oandu and Rakvere Regional Stages 
of core 7909.

Fig. 38. Distribution of macrofossils in the Oandu and Rakvere Regional Stages of the 
Ussimagi section. For Legend see Fig. 5.

Fig. 39. Stratotypes of stratons of the Rakvere Regional Stage. For Legend see Fig. 5.
Fig. 40. Correlation of the Rakvere sequence of cores between Assamalla and Ragavere,

For, Legend see Fig. 5.
Fig. 41. Distribution of ostracodes in the Ragavere section.
Fig. 42. Distribution of ostracodes in the Oandu, Rakvere and Nabala Regional Stages

of the Vinni core. For Legend see Fig. 5.
Table 1. Correlation of the Caradoc Series of the British standard sequence with the 

East European Platform. Thick lines mark the Caradoc boundaries.
Table 2. Correlation of the Middle and Upper Ordovician series, subseries and regional 

series in Northeast Baltic according to various authors.
Table 3. The Caradoc stratigraphic scheme of North'Estonia - stratotype territory for 

the Idavere, Johvi, Keila, Oandu and Rakvere Regional Stages.
Table 4. Stratons and type sections of the Idavere Regional Stage.
Table 5. Stratons and type sections of the Johvi Regional Stage.
Table 6. Stratons and type sections of the Keila Regional Stage.
Table 7. Stratons and type sections of the Oandu Regional Stage.
Table 8. Stratons and type sections of the Rakvere Regional Stage.
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