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Введение

Геологическая экскурсия, проводимая в течение 3 — 4 дней 
в связи с научной сессией, посвященной 50-й годовщине со дня 
смерти Ф. Б. Ш мидта, имеет целью ознакомить ее участников 
с некоторыми вопросами геологии древнего палеозоя и четвер
тичного (антропогенового) периода Эстонии.

В первый день экскурсия посетит Саадъярвские друмлины, 
Кайуские камы, северный берег озера Пейпси (Чудского) у 
Каукси и североэстонский глинт у Онтика, а также ознакомится 
с керновым материалом по ордовику и силуру в кернохрани- 
лище Института геологии в Пюсси.

Рис. 1. Обзорная карга маршрута экскурсии. Квадратами выделены райо
ны, схемы которых даны на отдельных рисунках: А — рис. 2, Б — рис. 3, 

В — рис. 4, Г — рис. 6, Д  — рис. 7, Е — рис. 8.
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В течение второго дня участники экскурсии ознакомятся 
с карстом на реке Ухаку, с геологией кукрузеского горизонта в 
старых карьерах «Кюттейыуд», с Ульястеским озом и Вылумя- 
гиской конечной мореной, с геологией йыхвиского горизонта н 
карьере Алувере, поркуниского горизонта в Поркуни. с тамса- 
луским горизонтом в Тамсалу, с Нелиярвескими озами в Аэг- 
г.ийду. . г  . .

На третий день намечено осмотреть карстопроявления в 
пределах подземной реки Костивере, ознакомиться с разрезом 
нижнего ордовика у водопада Ягала и с маардуской пачкой в 
Иру.

На четвертый день экскурсия посетит водопад Кейла и 
североэстонский глинт на Пальдиском полуострове, ознакомится 
там с геологией нижнего ордовика и с геологией вазалеммаской 
пачки в Вазалемма.

Саадъярвские друмлины (рис. 2)

Выезд из г. Тарту совершается по Нарвскому шоссе, кото
рое вначале проходит по левому склону долины р. Суур-Эма- 
йыги, прорезающей моренную равнину. Отсюда открывается вид 
на U-образную долину реки и на город, расположенный на скло
нах и в пойме ее. На окраине города, у самого шоссе, находятся 
Арукюласкис пещеры — система подземных ходов, вырытых в 
среднедевонских песчаниках арукюлаского горизонта. Арукю- 
лаские пещеры известны со времени проф. Асмусса (первая 
половина XIX в.) как замечательное местонахождение девонских 
панцирных рыб. В настоящее время эти пещеры являются 
объектом охраны природы.

На расстоянии 6 км от Тарту дорога поднимается на воз
вышенность Инглимяги («Гора ангела»), которая по происхож
дению является друмлинорл (в дальнейшем дорога проходит уже 
но Саадъярвскому друмлиновому полю). С возвышенности 
открывается прекрасная панорама на друмлиновое поле; здесь 
же находится карьер гравия, который дает первое представление 
о строении друмлинов: отсортированные пески и гравии, покры
тые маломощным покровом красно-бурой морены.

Вскоре после спуска с возвышенности Инглимяги шоссе 
поворачивает на северо-запад и тянется на протяжении двух 
километров по склону другого друмлина. Отсюда открывается 
вид на междрумлиновую долину, в которой течет р. Амме, впа
дающая в р. Суур-Эмайыги выше г. Тарту. Недалеко от шоссе 
(в окрестностях Вазула) на склонах этой долины имеются 
залежи известкового туфа.

После переезда р. Амме дорога поднимается на друмлин
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Кобрату, на юго-западном склоне которого располагается гра
вийный карьер.

Здесь имеется возможность ознакомиться с отложениями, 
образующими многие крупные друмлины Саадъярвского друм-

Рис. 2. Схема окрестностей Тарту— Саадъярв.
/  — друмлины; 2 — камы; 3 — погребенные д о 
лины; 4 —  долина р. Суур-Эмайыги. А —  пещ е
ры Арукюла; Б —  карьер Кобрату; В и Г —  
дрѵмлины у оз. Сонтеъярв и оз. Райгаетвере; Д — 

камы у оз. Кайу.
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линового поля. Покровом друмлина является морена последнего, 
валдайского оледенения, мощность которой незначительна (при
мерно 1м) и общий облик которой сильно изменен почвообразо
вательным процессом. Под мореной залегают хорошо отсорти
рованные слоистые пески и гравии водно-ледникового происхож
дения большой мощности (до нескольких десятков метров), кото
рые в карьере обнажаются на мощность до 10 м. Соответствую
щие подморенные пески и гравии установлены и в древних 
погребенных долинах, хорошо прослеживающихся в пределах 
Тарту (рис. 2). Всдно-ледчкковые пески и гравии, залегающие 
под мореной валдайского оледенения, имеют, по всей вероят
ности, среднеплейстоценовый возраст.

Из Кобрату дорога ведет в центральные районы Саадъярв- 
ского- друмлииового поля. Здесь имеются друмлины, форма, 
размеры, ориентировка и взаимное расположение которых вы ра
жены особенно отчетливо. Ввиду этого данная местность пред
ставляет хорошие возможности для изучения дрѵмличов Эсто
нии.

Прекрасный вид открывается на друмлины и на располо
женные между ними озера с возвышенности К а л е в и п о и 
с я н г  («Ложе Калевипоэга»). Это небольшой камовый холм, 
расположенный к востоку от оз. Саадъярв на одном узком и 
низком друмлине. Возвышенность сложена песчано-гравийным 
материалом. С возвышенности в северо-западном направлении 
можно наблюдать вытянутую форму друмлинов и междрумли- 
новых заболоченных и покрытых лесом равнин. При хорошей 
погоде видны и друмлиновые озера Сойтсъярв, Элиствере и 
Райгаствере.

Маршрут экскурсии продолжается в северо-западном 
направлении по друмлику, расположенному между озерами 
Сойтсъярв и Элиствере, а зцтем круто поворачивает на юго- 
запад. в заболоченную мсждрумлиповую ложбину. Здесь под 
торфом залегают озерные отложения значительной мощности. 
Наличие последних говорит .о том, что междрумлиновые озера 
занимали раньше более значительные площади, по сравнению с 
современными. Мощность болотных и озерных отложений в лож
бинах между друмлинами достигает 1 6 м. Это показывает, что 
рельеф друмлинов после освобождения от покрова ледника был 
более резко выраженным, чем в настоящее время.

Далее следует друмлин Р а й г а с т в е р е .  Это один из 
наиболее узких и высоких друмлинов Саадъярвского поля. Не
посредственно к северо-востоку от друмлина Райгаствере распо
ложено одноименное озеро, которое своей узкой вытянутой фор
мой (ширина 2 0 0  — 4 0 0  м при длине в 4 км) напоминает реку. 
Следует обратить внимание на очень крутой северо-восточный
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■склон Райгаствереского друмлина. К юго-западу от друмлина 
простирается широкая междрумлиновая равнинная ложбина.

В дальнейшем маршрут идет в основном в северо-восточ
ном направлении и пересекает при этом еще ряд друмлинов.

Морфология и морфометрия, а также характер состава 
друмлинов говорят о том, что они формировались под действием 
активного ледника и являю тся результатом выпахивания их из 
более древних отложений. При этом выпахивающий ледник пок
рыл друмлины маломощным слоем основной морены.

Кайуские камы (рис. 2)

Кайуские камы относятся к одним из наиболее крупных 
маргинальных камов в средней части Эстонии. Оки расположены 
восточнее Саадъярвского друмлииового поля на расстоянии око
ло 30  км к северо-востоку от г. Тарту. В пределах Кайуских ка
мов проходит граница выходов силурийских карбонатных и 
среднедевонских песчаниковых отложений. Участники экскурсии 
ознакомятся с северо-восточной частью камов.

Кайуские камы представлены преимущественно разнооб
разными холмами и грядами, отдаленными друг от друга бес
сточными ложбинами различной формы и величины. Местами 
они встречаются в виде довольно глубоких (до 10 м) ворон
кообразных котловин. В пределах Кайуского камового ланд
шафта встречаются иногда и относительно ровные места, на
пример ровная вершина оза у гравийного карьера или места, 
рельеф  которых характеризуется волнистостью с амплитудой от
носительных высот лишь в несколько метров. Обычно же отно
сительные высоты рельефа более значительны — местами пре
вышают 20  м.

Наиболее четко вырисовывающиеся формы рельефа, как 
правило, имеют направление, более или менее близкое к мери
диональному.

Камы обычно состоят из песка, причем в верхних слоях 
нередко встречаются эрратические валуны из кристаллических 
пород, диаметром до нескольких метров. В составе крупных 
гряд значительную роль играют мелкий гравий и крупный пе
сок, с которыми можно ознакомиться в гравийном карьере.

Поскольку можно судить по характеру отложений и по их 
залеганию, в начальной стадии формирования Кайуского камо
вого ландш афта образовались грядовые формы рельефа — озы 
и озовые конусы. Позже, когда здесь установились озерные 
условия, отлагались относительно мелкозернистые пески. Нос 
ледние являю тся преобладающим составным материалом камов 
-и содержат нередко около 50  — 70%  зерен размером от 0,1 до 
0 ,2 5  мм.
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Песок Кайуских камов часто обогащен слюдой, особенно 
в нижней своей части. Это показывает, что среди источников 
песка определенную роль играли среднедевонские песчаники. 
На границе слюдистой и крупнозернистой разновидностей пес
ков местами встречаются журавчики неправильной формы.

*
К северу от Кайу до местности Торма маршрут следует по 

краю друмлинового поля. Здесь наряду с друмлинами встреча
ются и моренные холмы.

В районе дер. Вассевере и к северу от нее на правой сто
роне дороги виднеются гряды боковых морен, образовавшихся, 
по-видимому, в процессе наступления ледникового язы ка вдоль 
обширной впадины Пейпси (Чудской), расположенной к востоку 
от шоссе.

У дер. Рая, в 51 км к северу от Тарту, дорога спускается 
с моренной равнины на аккумулятивную равнину древнего 
озера Пейпси (Чудского), но вскоре снова поднимается на Тор- 
маский друмлин.

В районе дер. Кыннѵ маршрут пересекает невысокие конеч
ные морены, восточный склон которых усеян эрратическими 
валунами. Это один из хорошо выраженных отрезков береговой 
линии древнего озера Пейпси. В 2 км к северо-востоку отсюда 
дорога проходит по плосі{ому маргинальному озу с многочис
ленными валунами на его поверхности. Отсюда дорога поворачи
вает уже прямо на восток — на г. Муствээ, расположенный на 
берегу озера Пейпси.

Дальше от города Муствээ маршрут идет вдоль берега 
озера Пейпси. Здесь уместно отметить, что в районе г. Муствээ 
под озерными песками сразу же залегает морена, а в 12 км к 
северо-востоку отсюда (в районе дер. Лохусуу) под песками рас
положены ленточные глины — отложения местного приледни- 
кового озера.

От Лохусуу до Каукси (12 км) дорога идет по лесу на 
расстоянии 0 ,5 — 1 км от берега.

Берег озера Пейпси у Каукси

Северный берег озера Пейпси характеризуется большим 
распространением песков: здесь омываются волнами древние 
озерные и дюнные пески, о чем свидетельствует невысокий 
абразионный уступ в выш еуказанных песках. Между этим усту
пом и урезом воды расположен узкий песчаный пляж (табл. 1 , 
фиг. 1 ).

В разрезе уступа можно наблюдать древний почвенный 
горизонт на границе озерных и эоловых отложений, что свиде
тельствует о значительной абразии северного берега озера в
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последнее время. С абразией берега необходимо связать и ожив
ление эоловой деятельности в пределах древних, уже заросших 
дюн: местами в пределах древних дюн наблюдаются ложбины 
выдувания песков и непосредственнно за ними новое скопление 
дюнных холмов в виде так наз. склоновых дюн.

Материковые дюны между Каукси и Ийзаку (рис. 3)

На аккумулятивной равнине местного приледникового озе
ра, севернее озера Пейпси, нередко встречаются песчаные бугор
ки и валы. Аналогичные образования рассматривались К. Мар-

Рис. 3. Схема окрестностей Каукси— Ийзаку.
1 — морена, 2 — озы (гравии и пески); 3 —  ленточные су 

глинки и супеси; 4 —  пески; 5 — эоловые пески (дюны ).
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новым (1928) в Ленинградской области под названием материно- 
вых дюн.

Материковые дюны хорошо развиты между северным по
бережьем озера Пейпси и Ийзакуским флювиогляциальным 
комплексом.

Размер дюн различен. Относительная их высота нередко 
достигает 10 м. а иногда даже 20  м. По форме материковые дю
ны бывают валообразные, с более или менее прямым гребнем 
и с симметричными склонами, и дугообразные, с пологим запад
ным (или северо-западным) и крутым восточным (или юго-вос
точным) склоном.

Осматриваемые экскурсией материковые дюны, располо
женные в 6 км к северу от дер. Каукси, относятся к типу ва- 
лообразных. Их длина достигает нескольких сотен метров, а вы
сота — 10 м (табл. I, фиг. 2).

Дюны сложены мелкозернистым кварцевым песком, в 
котором зерна размером от 0,1 до 0 .2 5  мм составляют 
обычно около 5 0 % . Зерна довольно округлые, с матовой по
верхностью.

Вблизи материковых дюн, а именно к западу или к севе
ро-западу от них, нередко встречаются небольшие холмы и бу
горки, сложенные флювиогляциальными песками с горизонталь
ной слоистостью. Эти образования, по-видимому, в ряде случа
ев являлись источником песчаного материала дюн и вообще 
предпосылкой для образования последних.

Озы Ийзаку — Иллука (рис. 3)

Одни из наиболее крупных и своеобразных флювиогляци- 
альных образований последнего оледенения в северной Эстонии 
расположены в окрестности Ийзаку — Иллука, которую пере
секает и маршрут экскурсии. У местечка Ийзаку шоссе подни
мается на Ийзакуский оз, который раньше считали маргиналь
ным, но который следует считать радиальным озом. Относитель
ная высота оза северо-восточного направления здесь до 40  м. 
Склоны оза отчасти очень крутые, а на восточном их подножии 
встречаются глубокие термокарстовые впадины. Местами гре
бень оза выравнен водами приледникового озера, которые, судя 
по высоте ровного гребня оза, достигали высоты 94  м. Оз со
стоит в основном из галечника и гравия. Встречаются крупные 
валуны, прослои песка. Слои имеют наклон к югу или же их 
падение совпадает с уклоном склонов оза. Озовые отложения 
частично покрыты мелкозернистыми песками и супесями, гори
зонтальная слоистость которых имеет характер слоистости лен
точных глин — такое залегание хорошо прослеживается, напри
мер, южнее Ийзаку, где слоистые пески и супеси образуют пла-
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тообразньіе возвышенности. Все это указывает на то, что образо
вание оза предшествовало отложению песков и супесей на дне 
приледникового озера.

В северо-восточном направлении оз постепенно понижается; 
его отложения покрыты здесь озерно-ледниковыми песками и 
супесями. Оз вырисовывается снова у Круузамяги; у Тамметага 
он имеет вид узкой гряды с острым гребнем. Здесь он сложен в 
основном мелким гравием, отчасти же песками. Параллельно с 
главным озом встречаются некоторые более короткие озы, отде
ленные от первого термокарстовыми впадинами. Более высо
ким оз становится у йы уга, где он также представлен парал
лельными грядами, отделенныгли одна от другой термокарсто
выми впадинами. У Иыуга оз состоит из хорошо отсортирован
ного гравия с прослойками песка. Слои наклонные в юго-запад
ном направлении и параллельны склонам оза. Характер слоисто
сти показывает, что озовые отложения накоплены водами, кото
рые текли вдоль оза. Это характерно для радиальных озов. Се
веро-восточнее Иыуга, у Кынну, оз представлен уже платооб
разной возвышенностью шириной 5 0 0  — 7 0 0  м и относительной 
высотой до 12 м. Абсолютная отметка ровного гребня оза здесь 
около 60 м — это уровень воды приледникового озера, сущест
вовавшего во время образования Кыннуского оза. Северо-восточ
нее Алайые оз постепенно исчезает.

Кохтла-Ярве

От дер. Иыуга до г. Кохтла-Ярве (35 км) маршрут следует 
по довольно однообразной моренной равнине и представляет, в 
общем, мало интересного.

Кохтла-Ярве — центр сланцевой промышленности Эстон
ской ССР. Здесь добывается и обрабатывается среднеордовик 
ский горючий сланец — кукерсит. Кукерсит является наиболее 
ценным полезным ископаемым республики. Он содержит около 
50%  органического вещества (на сухой сланец) и является 
прекрасным сырьем для производства автобензина, тракторного 
и дизельного масел, толуола, нафталина, фенола, горючего га 
за и т. д. Благодаря высокой теплотворной способности (2000  — 
4 0 0 0  кал) он широко используется и в качестве энергетического 
топлива. В настоящее время в Эстонии кукерсит добывается з 
11  рудниках, причем годовая добыча его достигает 10 млн. тонн.

Глинт у Оптика

После 7-километрового пути от г. Кохтла-Ярве по ровному 
плато экскурсия достигает североэстонского глинта у Он- 
тика. Последний имеет здесь свою максимальную вы-
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соту в пределах Эстонии — 56  м выше уровня моря. Высокий» 
обрыв не спускается здесь непосредственно к морю, а между 
глинтом и береговой линией остается узкая предглинтовая по
лоса в виде мощных осыпей шириной в несколько десятков мет
ров. Осыпями закрыта большая часть глинтового уступа; в ви
де обрыва прослеживается лишь верхняя часть последнего. Осы
пи почти полностью покрыты густым лиственным лесом, в про
тивоположность краевой части североэстонского плато, для кото
рой характерно малолесье.

Для геолога глинт — это в первую очередь своеобразный 
геоморфологический элемент рельефа и прекрасное обнажение 
коренных пород. Геологическое развитие глинта разнообразно. 
Обрыв глинта образовался в дочетвертичное время в результате 
денудационных процессов (в широком смысле). В плейстоцене 
он неоднократно подвергался влиянию материкового льда, а в 
голоцене — влиянию абразионной деятельности Балтийского 
моря.

Как в окрестности Онтика, так и в других многочисленных 
пунктах на глинте лучше чем где-либо в другом месте обнажа
ются ордовикские отложения, начиная с их самого нижнего чле
на — пакерортского горизонта — и кончая нижней частью 
среднеордовикского ласнамягиского горизонта. Из кембрийских 
отложений на глинте обнажаются тискреская, пиритаская свиты 
и верхи лонтоваской свиты. Перечисленные свиты обнажаются, 
однако, как правило, уже неполностью и не повсеместно, так 
как они обычно в той или иной мере покрыты осыпями. Послед
ние покрывают часто и низы ордовикских отложений.

Р азрез ордовикских пород в окрестности Онтика, по дан
ным К. Орвику и К. Мююрисеппа, следующий (сверху вниз):

Ласнамягиский горизонт (СіЬ) —  0,5 м +
0,5 —  известняк серый, толстослоистый, мелкозернистый.

Азериский горизонт (С іа) —  2,94 м
Оякюлаская пачка — 1,12 м

0,38 — известняк серый, с многочисленными мелкими оолитами бурого ж е
лезняка;

0,74 — известняк серый, толстослоистый, в нижней части с малочисленными 
мелкими оолитами бурого железняка.

Мартсаская пачка — 1,20 м
0.56 — известняк серый, плотный, с редкими оолитами бурого железняка; 
0,64 — мергелистый известняк, серый, тонкослоистый, с многочисленными 

эхиносферитами; нижняя граница представляет поверхность пере
рыва.

Сыткеская пачка — 0,62 м
0,62 — известняк плотный, серый, мелкозернистый, толстослоистый, с мно

гочисленными обломками азафндов; местами в большом количестве 
встречаются оолиты бурого железняка неправильной формы; ниж 
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няя граница пачки представлена типичной поверхностью перерыза 
с глубокими карманами, с импрегнацией бурого железняка.

Кундаский горизонт ( В ш )  —  7,50 м 

Алуояский подгоризонт ( В ш у )  —  4,20 м 
Напаская пачка — 2,40 м

1,10 — мергелистый известняк, серый, мелкозернистый, толстослоистый
местами с оолитами бурого железняка неправильной формы;

'0,70 — мергелистый известняк, серый, мелкозернистый, тонкослоистый,
местами содерж ит оолиты бурого железняка неправильной формы;

■ 0,60 — мергелистый известняк, серый, толстослоистый, с многочисленными 
оолитами бурого железняка неправильной формы.

Валгейыеская пачка — 1,80 м
'0.40 — мергелистый известняк, серый, толстослоистый;
0,80 — мергелистый известняк, серый, тонкослоистый с прослойками се

рого мергеля;
*0,60 —  известняк серый, плотный, мелкозернистый, толстослоистый.

Валастеский подгоризонт ( В ш Р )  — з ,зо  м 
Утриаская пачка — 2,82 м

0,02 — мергель, зеленовато-серый;
Ё.40 — доломитовый известняк, коричневато-серый, толстослоистый, с 

мелкими зернами глауконита и многочисленными наутилоидеями;
'0,40 —  доломитовый известняк, серый, толстослоистый; наутилоидей  

меньше, чем в вышележащем слое.

Вокаская пачка — 0,48 м
0 ,1 8  — мергелистый известняк, серый, в нижней части содерж ит в боль

шом количестве оолиты бурого железняка (кверху их количество 
убы вает);

0 1 2  — мергель зеленовато-серый, с большим количеством оолитов средних  
размеров;

0,18 — известняк серый, мелкозернистый, в верхней части мергелистый, с 
большим количеством мелких оолитов бурого железняка; нижняя 
граница представлена типичной поверхностью перерыва с импрег
нацией окиси ж елеза, над которой встречаются гальки, такж е имн- 
регнированные окисью ж елеза.

Тойлаский горизонт ( В н )  —  2,72 м 

Лангевояский подгоризонт (В п у ) —  о,53 м 
Кальвиская пачка — 0,53 м

'0,06 — известняк светло-серый, мелкозернистый, с мелкими неправильной 
формы оолитами бурого железняка и с мелкими зернами глауко
нита; нижняя граница слоя представлена поверхностью перерыва 
с импрегнацией окиси ж елеза;

0,47 — известняк серый, кристаллический, с многочисленными мелкими 
зернами глауконита.

Вяэнаский подгоризонт (B u ß ) —  о ,80 м 
Телиныммеская пачка — 0,80 м

«0,60 — известняк серый до зеленовато-серого, кристаллический, толсто
слоистый, с редкими относительно крупными зернами глауконита; 
на нкжней границе и на 0,15 и 0,25 м выше ее встречаются неров
ные. поверхнсгти переоыза.
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0,20 — известняк серый, с прослоями зеленоватого мергеля; зерна глаукот- 
нита почти отсутствуют.

Тырвайыэский подгоризонт (Віш) — 1,39 м
Сакаская пачка — 1,06 м

0,60 — доломитовый извеотнрк. преимущественно серого цвета, толстосло- 
истый, с многочисленными крупными зернами глауконита и с не
многими слабыми поверхностями перерыва, одна из которых при
урочена к нижней границе слоя;

0,46 — доломитовый известняк, серый с розоватым и фиолетовым оттен
ком, толстослоистый, с многочисленными крупными зернами глауко-> 
нита; последних особенно много у основания слоя; нижняя 
граница слоя представлена ровной поверхностью перерыва с ам ф о
рообразными норками.

Пяйтеская пачка — 0,33 м 
0,33 —  доломитовый известняк, преимущественно серый, мелкозернистьи'г 

до кристаллического, с редкими зернами глауконита и с немно
гими поверхностями перерыва.

Лээтсеский горизонт (Ві) — і,із  м
М яэкюлаский подгоризонт (B iß ) —  0,15 м 

0Д 5 — известковистый песчаник глауконитовый, зеленый.

Яоаский подгоризонт (Віа) — о,98 м
0,30 —  глауконитовый песчаник, зеленый;
0,22 —  глауконитовый песок, зеленый;
0,46 — глауконитовый песок, ярко-зеленый, глинистый; нижние 4 санти

метра представлены местами пиритизированным доломитовым губ- 
новым слоем.

Пакерортский горизонт (А2-3) — 5,38 м
Тюрисалуская пачка — 1,90 м

1,50 —  диктионемовый сланец светло-коричневатого цвета; на 0,6 м ниж е  
верхней границы залегает губковый прослой с антраконитами, мощ 
ностью 10— 15 см;

0,40 —  диктионемовый сланец светло-коричневатого цвета, с прослойками 
песчаника мощностью до 4 см.

Маардуская пачка — 3,48 м

0,48 —  песчаник мелкозернистый, чередуется с темно-коричневым диктио- 
немовым сланцем;

2,80 — песчаник светло-серый, мелкозернистый, рыхлый, с горизонтальной  
слоистостью, с редкими тонкими прослойками диктионемового 
сланца;

0,20 — песчаник серый, детритовый, косослоистый.

После ознакомления с глинтом у Онтика экскурсия направ
ляется через г. Кохтла-Ярве на научную базу Института геоло
гии АН ЭССР в Пюсси. Эта часть маршрута (25 км) проходит 
также по ровному североэстонскому плато. На базе, где сосре
доточены керны буровых скважин Института, участники экскур
сии ознакомятся с кернами некоторых буровых скважин.
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Рис. 4. Схема окрестностей Пюсси— Кивиыли.
1 — карстовые родники у Кыргекаллас («Высокий берег»); обнаж ает
ся ухакуский горизонт; 2 — карьер «Кюттейыуд»; обнаж ается кукрузе-

ский горизонт.

Карстопроявления в Ухаку (рис. 4)

В 1,5 км (по дороге) к западу от научной базы Института, 
непосредственно у шоссе Кохтла-Ярве — Кивиыли, левый берег 
р. Пуртсе имеет своеобразный холмистый вид. Это место выхода 
источников подземной реки Ухаку, с которой связано одно из 
наиболее отчетливо выраженных карстопроявлений в республике.

Небольшая речка Кольяла (Эрра), берущая свое начало в 
болоте Куресоо вблизи оза Ульясте (см. ниже), восточнее сов
хоза Эрра поглощается в карстовых воронках. Последние распо
лагаю тся вдоль русла реки на протяжении около 3 0 0  м. Под
земное русло реки, известной под названием Ухаку, прослежи
вается большим числом карстовых воронок, основная часть кото
рых приурочена к прямолинейным тектоническим трещинам 
северо-западного направления. Размер воронок различный и до
стигает в поперечнике 30  м, при их глубине до 8 м. С такими 
воронками можно ознакомиться у самого шоссе.

Ухаку и выходы ее источников представляют большой 
интерес не только в качестве одной из типичных подземных рек 
на североэстонском плато. С этой рекой и ее окрестностями 
связаны и наилучшие обнажения среднеордовикского ухакуского 
горизонта (Сіс). Надземное русло самой р. Ухаку, впадающее в
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р. Пуртсе у дер. Люганузе, на значительном своем протяжение 
врезано в мергелистые известняки нижней части ухакуского- 
горизонта. Здесь же можно ознакомиться и с контактом между 
ухакуским и нижележащим ласнамягиским (СіЬ) горизонтом. 
Хорошие обнажения ухакуского горизонта находятся на левом 
берегу р. Пуртсе, вблизи выхода источников р. Ухаку, у Кыр- 
гекаллас («Высокий берег»), а также у Пяртлисрг на расстоя
нии 1 км вверх по течению р. Пуртсе.

Сводный разрез коренных пород указанных местностей по
данным К. Орвику следующий:

У хакуский горизонт  (Сіс) —  6,59 м +

Р аазикуский подгоризонт  (Cjcß) —  і ,б і  м +
1,61 — мергелистый известняк в общ ем зеленовато-серый, тонкослоистый, с 

немногими прослойками серого мелкозернистого известняка и с  
редкими тонкими прослойками кукерсита; последний из них пред 
ставляет нижнюю границу слоя.

У бьяский подгоризонт  (С іса)  —  4,98 м
1,18 — мергелистый известняк, зеленовато-серый, тонкослоистый, с ред

кими прослоями серого мелкозернистого известняка.
2,63 —  мергелистый известняк, серый до синевато-серого, тонкослоистый,.

чередуется с мелкозернистым серым толстослоистым известняком. 
0,90 — известняк серый, толстослоистый;
0,27 — мергелистый известняк, серый, тонкослоистый.

Л аснам ягиский горизонт  (СіЬ) —  і ,80  м +
1,80 —  известняк серый, толстослоистый.

Горючий сланец в карьере «Кюттеныуд» (рис. 4 )
Над мергелистыми известняками ухакуского горизонта: 

залегает толща более или менее битуминозных известняков, 
содержащих в северо-восточной Эстонии ряд промышленных 
прослоев коричневатого горючего сланца — кукерсита. Эта тол
ща, общая мощность которой достигает 11 — 12 м, выделяется 
как кукрузеский горизонт (Си).

Основные рабочие пласты кукерсита приурочены к нижней 
части кукрузеского горизонта и обозначаются снизу вверх про
писными буквами латинского алфавита от А до Н (рис. 5; табл. 
И, фиг. 1 ). Мощность отдельных пластов кукерсита обычно не 
превышает 0 ,3  — 0 ,4  м, но в сумме основные из них (от А до F) 
достигают мощности около 2 м при общей мощности пачки 
около 2 ,8  м. В литологическом отношении отдельные пласты го
рючего сланца сходны между собой; они отличаются друг от 
друга главным образом мощностью и содержанием известковых 
желваков. При идентификации отдельных пластов определенное 
значение имеет и характер прослоев известняков, разделяю щ их 
пласты кукерсита. Среди породных слоев исключительное мар
кирующее значение имеет залегающий между пластами С и D
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прослой светло-серого относительно твердого известняка, распа
дающегося при выветривании на два слоя. Это так называемая

Г  <Ч //3  '

іГ» У
'Н а '

Рис. 5. Р азрез кукрузеского гори
зонта в скважине Кивиыли (по 

А. Рыымусоксу).
/  — известняк; 2 — известняк мер
гелистый битуминозный; 3 —  ку
керсит; 4 — пиритизированные по
верхности перерыва С п а  — кохт- 
лаский подгоризонт; C n ß  —  ху- 
малаский подгоризонт; Д И  — двой
ная плита; А— Н — основные про

мышленные пласты кукерсита.

двойная плита (рис. 5, ДИ), которая прослеживается в Эстон
ском сланцевом бассейне почти повсеместно.

Для ознакомления с выш еуказанными основными рабочими 
пластами горючего сланца и условиями их залегания экскурсия 
направляется в старые Кюттейыудские карьеры, расположенные

г 12 м
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в 3 км к юго-западу от Пюсси. Здесь обнажается следующий 
разрез:

Кукрузеский горизонт  (С п) —  4,26 м +

Кохтлаский подгоризонт  (С п а )  —  4,26 м -f-

0,58 —  известняк битуминозный, светло-серый, узловатый, с коричневаты
ми ходами червей;

0,10 — кукерсит с прослоями узловатого известняка;
0,54 —  известняк битуминозный, местами мергелистый;
0,72 —  кукерсит (пласт F) с линзами битуминозного известняка;
0,20 —  известняк узловатый, с прослоями кукерсита;
0,35 —  кукерсит (пласт Е) с линзами битуминозного известняка;
0,16 —  известняк битуминозный;
0,15 —  кукерсит (пласт D );
0,25 —  известняк светло-серый, толстослоистый, в верхней части слабо  

битуминозный;
0,40 — кукерсит (пласт С) с линзами известняка;

0,07 — известняк битуминозный;
0,33 —  кукерсит (пласт В );
0,31 —  известняк светло-серый, слабобитуминозный, в нижней части мер

гелистый;
0,10 — кукерсит (пласт А ).

Известняки и кукерсит кукрузеского горизонта содержат 
богатую фауну, которая состоит не менее чем из 3 5 0  форм. В 
отвалах карьера «Кюттейыуд» можно без особого труда соб
рать обширную коллекцию сохранившихся представителей 
кукрузеской фауны. К наиболее часто встречаемым формам 
относятся:

брахиоподы O epikina dor sata  (Bekk.)
C litam bonites squam atus  (P ahk) 
Sow erbyella  liliifera  Õpik 
P seudocrania p lan issim a  (Eichw .) 
D alm anella  navis  Õpik 
Bilobia m usca  (Õpik) 

мшанки G raptodictya bonnem ai B assl.
P hylloporina furcata  (Eichw .) 
Pseudohorner a bifida bifida  B assl. 
Orbipora d istinc ta  Eichw.
H om otrypella  instab ilis  Ulr.
M esotrypa bystrow i  Modz. 

трилобиты C hasm ops odini (Eichw .)
A saphus (N eoasaphus) n ieszko w skii  Schm. 
E stoniops exilis  (Eichw.)
Paraceraurus aculeatus  (Eichw.)
Cybele ( Cybelella) rex  Nieszk.

гастроподы S ubu lites  priscus  Eichw.
C lathrospira in fla ta  Kok.
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цистоидеи Echinosphaerites aurantium supra  Heck.
. A risterella  nitiduloides Bekk. 

пелециподы Ctenodonta aedilis (Eichw.)
i '

Ульястеский оз (рис. 6 )

После осмотра карьера «Кюттейыуд» экскурсия направля
ется через город сланцевиков Кивиыли и железнодорожную 
станцию Сонда на Ульястеский оз. Конечный 5-километровый 
этап от ст. Сонда до северного конца Ульястеского оза прохо
дит по флювчогляциальной песчаной равнине (по зандровому по
лю), генетически связанной с конечными моренами, располо
женными к северо-западу и западу от оза (рис. 6 ).

Рис. G. Схема окрестности Ульясте— Кабала  
/  —  конечные морены; 2 — холмистый рельеф конечных морен; 3 —  
озы; 4 — зандорвые поля; 5 — древняя долина р. Кунда; 6 —  на
правление течения талых вод ледника; 7 — гравийный карьер; 8 —  

маршрут экскурсии.

Ульястеский оз относится к наиболее крупным в северной 
Эстонии озам с ровным гребнем. Он достигает относительной 
высоты в 20 м. Северо-восточный склон оза сравнительно пря
молинейный и наклон его доходит до 40° и более; юго-запад
ный склон-оза расчленен бугорками, небольшими холмами и 
озовыми конусами. Все эго придает северному отрезу Ульястес
кого оза своеобразный морфологический облик.

Оз сложен в северной части отсортированным мелким гра
вием и песком, в чем можно убедиться при осмотре гравийного 
карьера, расположенного у северного конца оза. Ю жнее озера в 
строении оза большое значение имеют гравий и галечник 
(табл. И, фиг. 2 ).

Ульястеский оз по расположению относительно края лед
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ника относится к радиальным озам. Он образовался в основном 
в открытой трещине ледникового края, соприкасающегося с 
местным приледниковым озером, причем высота гребня оза 
(88 м над уровнем моря) указывает на высоту уровня воды в 
приледниковом озере.

Распространенные к западу от Ульястеского оза конечные 
морены наиболее отчетливо маркируют одно из положений 
края ледника в северной Эстонии. Эти конечные морены образу
ют прерывистую дугу, которую маршрут экскурсии пересекает 
в районе дер. Мыэдаку, на расстоянии 14 км от Ульястеского 
оза. Не доезжая до конечных морен, в 3 км к западу от ж елез
нодорожной станции Кабала, маршрут проходит по неболь
шому зандровому полю, а вслед за этим и через древнюю 
долину р. Кунда (рис. б).

Вылумяги — одна из интереснейших конечных морен се
верной Эстонии: она представлена валом, относительная высота 
которого достигает 20 м.

После спуска с Вылумяги дорога проходит мимо неболь
ших холмов, представляющих собой также конечную морену.

По дороге от окрестностей Мыэдаку до Алувереского карь
ера (12 км) следует обратить внимание на пластовую возвышен
ность Каарли, расположенную к северу от железнодорожной ли
нии. До упомянутой возвышенности дорога проходит по морен
ной равнине: по направлению к возвышенности мощность чет
вертичного покрова постепенно уменьшается. В районе дер. К аар
ли коренные породы — известняки раквереского горизонта 
(Е) — выходят непосредственно под почвенный слой: здесь на 
правой стороне дороги имеется небольшая каменоломня. В 2 км 
от железнодорожного переезда дорога круто спускается вниз — 
это невысокий пластовый уступ, образованный относительно твер
дыми известняками раквереского горизонта, залегающими на 
легко эродируемых оандуских мергелях и глинах (Din). Анало
гичные пластовые уступы весьма характерны для североэстон
ского плато.

Иыхвиский горизонт в карьере Алувере

Алувереский карьер относится к наиболее крупным ис
кусственным обнажениям ордовика в Эстонии. Наряду с этим 
карьер является наилучшим обнажением йыхвиского и верхней 
части идавереского горизонтов. Карьер заложен в начале теку
щего столетия и эксплуатируется цементным заводом «Пунане 
Кунда».

В карьере обнажаются верхи оямааского подгоризонта 
(Сию) и весь шундоровский подгоризонт (Cinß) идавереского
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и 2/:; нижней части йыхвиского (Di) горизонта, суммарной мощ
ностью 9 ,5  м.

Верхи оямааского подгоризонта представлены плотными 
светло-серыми известняками мощностью до 0,5  м, обнажающи
мися в водоотливных канавах на дне карьера. Эти слои здесь 
мало изучены и отнесены к указанному подгоризонту на основа
нии их литологического характера.

Ш ундоровский подгоризонт представлен синевато-серыми 
мергелистыми известняками с многочисленными тонкими про
слоями мергелистой глины, общей мощностью 2 ,8 5  м. Условной 
верхней границей подгоризонта и одновременно границей между 
идавереским и йыхвиским горизонтами служит тонкий прослой 
светло-серого метабентонита, хорошо выделяющегося в нижней 
части разреза карьера. Другой аналогичный прослой залегает в , 
середине шундоровского подгоризонта, на 1 ,55  м ниже первого. 
Эти два тонких прослоя наряду с некоторыми другими анало
гичными прослоями пользуются в среднем ордовике Эстонии 
широким распространением и являю тся исключительно хороши
ми маркирующими уровнями. Рассматриваемые два прослоя 
метабентонита хорошо увязываю тся с комплексом вулканоген
ных прослоев, залегающих в верхах нижнего хасмопсового из
вестняка в Скандинавии. Кроме прослоев метабентонита, в 
шундоровском подгоризонте следует обратить внимание на про
слой битуминозного мергеля, залегающего на 0 ,5 8  м ниже 
нижнего прослоя метабентонита. Этот прослой особенно богат 
хорошо сохранившимися окаменелостями. Среди последних наи
более часто встречаются:
брахиоподы Clitam bonites schm idti epigonus õ p ik

Cyrtonotella kuckersiana frechi (Wysog.)
Oepikina dorsata assatkin i Alich.
Bilobia  aff. musca (õp ik)
Platystrophia ehama Eichw.
Eoplectodonta  n. sp.
<r Or this holmi W ysog>  

мшанки Lioclem ella elava  Bassi.
N em ototrypa gracilis  Bassi.
M esotrypa bystrow i M odz.
B atostom a granulosum  Bassi.
Coeloclema n. sp.

Кроме них характерны Pyritonem a subalare  Eichw. и Echi- 
nosphaerites aurantium  subsp.

йыхвиский горизонт в Алувереском карьере, как и повсю
ду в Эстонии, представлен однородными мергелистыми извест
няками, в которых прослеживается лишь ритмическое чередова
ние более или менее мергелистых слоев мощностью в 15 — 3 0  см.
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Общая неполная мощность йыхвиского горизонта в Алувере- 
ском карьере составляет 6,2 м.

К характерным представителям фауны относятся: 
трилобиты C hasm ops m axim us  (Schm .)

C hasm ops w en jukovi (Schm .)
H em isphaerocoryphe pseudohem icranium  (N ieszk.) 

брахиоподы Poram bonites baueri Noetl.
Plat у  strophia lynx  (Eichw .)
C litam bonites schmidti. epigonus  Õpik
E stland ia  pyron silicificata  õ p ik
C linam bon anom alus  (Schl.)
Leptaena rugosoides O rasp. 

мшанки P achydictya  cyclostom oides (Eichvv.)
M esotrypa discoidea orientalis Bassi.
M onotrypa jew ensis  Bassi, 

водоросль M astopora concava  Eichw.

Характерными окаменелостями йыхвиского горизонта явля
ются конические йыхвилиты с сосковидным кончиком — проб
лематичные образования, сформировавшиеся, по-видимому, л 
результате заполнения дупел каких-то роющих организмов. В 
йыхвиском горизонте в А лувере встречается и небезызвестный, 
но сравнительно редкий B othriocidaris pahleni Schm idt 
наиболее древний представитель морских ежей.

*
От Алувере экскурсия направляется в г. Раквере. При 

выезде из города, но находясь еще в пределах его, следует обра
тить внимание на общеизвестный Раквереский оз с развалинами 
Раквереского замка.

З а  развалинами проездом можно увидеть старый гравий
ный карьер. Несмотря на отсутствие здесь свежего разреза, вид
но, что проксимальная часть оза сложена преимущественно 
крупным галечным материалом. За гравийным карьером дорога 
поднимается на оз и тянется вначале по его восточному склону 
а затем на значительном протяжении по его ровному гребнто. 
Последний покрыт здесь великолепным дубовым лесом. В юж
ной части оза, налево от дороги, видны действующие песчано
гравийные карьеры, говорящие о тем, что для южной, дисталь
ной, части оза характерны более мелкозернистые отложения, 
чем для проксимальной его части.

Поркуниский горизонт в Поркуни (рис. 7)

Маршрут от Раквере до Поркуни проходит по Пандивере- 
ской возвышенности. В окрестностях Поркуни маршрут пересе
кает систему озов — одну из наиболее длинных и хорошо выра
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женных озовых гряд в Эстонии. Эта система начинается в райо
не Кадрина (между городами Тапа и Раквере) и кончается вбли
зи г. Иыгева, в 55 км к югу от Поркуни. Общая длина системы 
достигает 70 км.

Рис. 7. Схема окрестности Поркуни— Тамсалѵ.
/ — конечная морена; 2 — озы; 3 — древние 
долины Поркуни-Нээрѵти; 4 — направление т е 
чения талых вод ледника; 5 — выходы корен
ных пород поркуниского (F 2) и тамсалуского 
( G 11) горизонтов; прерывистой линией показан 

маршрут экскурсии.

У Поркуни озы указанной системы перескают под острым 
углом древнюю долину Валгейыги — Поркуни. Некоторые озы 
следуют направлению долины, причем отдельные из них, в том 
числе и оз, на котором расположены развалины  старого замка, 
находятся непосредственно ка дне древней долины. К северу от 
Поркуни озы расположены вдоль древней долины Нээрути, ко
торую они еще севернее целиком заполняют. Здесь древняя до
лина полностью погребена и о ее наличии можно судить лишь 
по отдельным изолированным озовым впадинам.

В живописном Поркуниском парке находится одно из ста
рых классических обнажений эстонского силура (s. 1.) 
(табл. III, фиг. 1). Это известная П о р к у н и с к а я  к а м е 
н о л о м н я  — стратотипичное и вместе с тем наилучшее обна
жение поркуниского горизонта (F2). Несмотря на заброшенность, 
это обнажение не потеряло своего значения и в наши дни и ин
тенсивно посещается геологами; в течение своей жизни акад. 
Ф. Б. Ш мидт посетил его не менее десяти раз. Нет ничего уди
вительного поэтому, что практически вся известная нам фауна 
поркуниского горизонта происходит именно из этого обнажения.
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В настоящее время в Поркуниской каменоломне обнажа
ется следующий разрез* :

Порку ни скип горизонт (F 2) —  б ,47 м +
1,20 —  известняк светло-серый, преимущественно мелкозернистый, с неров

ными прослойками мергеля и многочисленными кораллами (так 
  наз. коралловая пачка);

/ 1,20 —  известняк коричневато-серый, мелкозернистый, в верхней части 
(0,70 м) слабо битуминозный; встречаются прослойки мергеля; » 

фауне преобладаю т брахиоподы, цефалоподы, трилобиты, гастро- 
$ у « поды;

2,40 —  мергелистый известняк желтовато-серы й, с линзообразными прос
лойками известковистого мергеля; этот слой вместе с выш ележа
щим выделялся раньше как пачка с < 'onocardium ;

0,32 —  мергелистый известняк, желтовато-серы й, мелкозернистый, с много
численными U ch en alia  concentrica  гіаіі.; встречается M esofav  

sires Hun lis  Sok.
0,65 —  известняк желтовато-серы й до коричневато-серого, толстослоистый, 

грубокристаллический, детритовый, местами слабо доломитизиро- 
ванный, с богатой, но плохо сохранившейся фауной;

0,70 —  мергелистый доломит желтовато-серы й, мелкозернистый; три ниж 
них слоя (0,32, 0,65 и 0,70) выделялись раньше как мшанковая 
пачка.

По возрасту поркуниский горизонт относится к переходным 
слоям между ордовиком и силуром. В нем наряду с типичными 
представителями фауны ордовика встречается уже и значитель
ное количество форм, характерных для силура (в частности, ко
раллов). Ф. Б. Шмидт, первым выделивший рассматриваемый 
горизонт, отнес его к нижнему силуру, т. е. к ордовику. В насто
ящ ее время, однако, многие исследователи стали рассматривать 
поркуниский горизонт как низы силура.

Тамсалуский горизонт в карьере Тамсалу (рис. 7)

От Поркуниской каменоломни экскурсия направляется р. 
Т а м с а л у с к и й  к а р ь е р  (Сяэзе), расположенный в 1,5 км 
к юго-востоку от железнодорожной станции Тамсалу, в центре 
известковой промышленности Эстонии (рис. 7), Карьер является 
одним из наиболее крупных искусственных обнажений силура 
Эстонии. В нем обнажается почти весь тамсалуский горизонт 
(мощность около 11 ,5  м), стратотипичным разрезом которого 
карьер и является.

Нижние слои горизонта обнажаются в одном колодцеобраз
ном углублении на дне карьера, где они представлены мелко
кристаллическими, отчасти мергелистыми известняками мощ
ностью около 1,5 м. Из этих слоев найдены C lathrodictyon  
k. kudriauzev i Riab., CL ku d ria vzev i rarim am m ila ta  Riab. 
Раньш е эти слои относились к юурускому (Gi) горизонту, а в

* Составлен в основным по данным Ю Сирка.



настоящее время рассматриваются как пургаская пачка тамса- 
луского горизонта.

Основная часть разреза слагается пентамеровым известня
ком, представляющим собой тамсалуский горизонт в узком 
(старом) понимании. Пентамеровый известняк представляет со
бой светло-серую, местами доломитизированную породу, состоя
щую наряду со среднезернистой грубодетритовой основной мас
сой почти исключительно из створок брахиоподы Pentam erus 
borealis Eichw. Нередко в известняке встречаются и строма- 
топорьі (C lathrodictyon vesiculosum  R iab., CL fastig ia tum  
Nich.v Cl. m icrovesiculosum  R iab .), а также и фавозигиды 
( Palaeofavosites schm idti borealis Sok., P. forbesiform is S o k , 
M esofavosites flexim urinus Sok. и д р .). Другие группы фауны 
практически отсутствуют.

Р азрез пентамерового известняка в Тамсалу, в общем, до
вольно однообразный. Следует обратить внимание лишь на два 
маломощных (0 ,1 5  — 0,20  м) слоя его с Pleurotom aria  sp., 
залегающих на 0 ,5  и 3 ,5  м ниже верхней границы горизонта.

Пентамеровый известняк является хорошим примером лито
стратиграфической единицы, не имеющей прямого хронострати- 
графического значения ввиду асинхронности его границ, по мень
шей мере нижней. К востоку, югу и западу мощность известняка 
быстро убывает (у Тамсалу 9 ,9  м, у Выхма 1 ,85  м, у Р апла 
3 ,7  м), причем сам известняк постепенно замещ ается известняка
ми других типов.

Верхние 0 ,3  м тамсалуского разреза представлены средне
зернистым серым известняком без пентамеров, который отно
сится к выш ележащему райккюласкому горизонту (G3).

*

Второй геологический объект в окрестностях Тамсалу, за
служивающий внимания экскурсантов, — это к о н е ч н а я  
м о р е н а  Т а м с а л у-Н а й с т е в я л ь я (рис. 7). Этот морен
ный вал располагается на краю древней пластовой возвышеннос
ти и вдоль пластового уступа, образованного на выходе границы 
между мергелистыми известняками и мергелями юуруского гори
зонта (Gi) и залегающими над ними относительно плотными из
вестняками тамсалуского горизонта (Gii). Пластовый уступ пре
пятствовал продвижению ледника, который задерж ивался на не
которое время перед уступом и нагромождал здесь у подножия 
уступа, а также на бровке последнего в значительном количест
ве морену, гравий, песок и эрратические валуны; здесь в корен
ных породах также наблюдаются следы ледникового напора.
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Нелиярвеские озы

Далее следует довольно длинный (40 км) отрезок марш ру
та от Тамсалу до Нелиярве, через Койги, Амбла и Янеда, в ос
новном по однообразной, слабо расчлененной моренной равни
не. Это однообразие исчезает лишь в районе Янеда, где с запада 
к шоссе примыкает система озовых гряд Аэгвийду — Нейтла. Од
на из наиболее рельефных частей этой озовой системы представ
лена группой Нелиярвеских озов, расположенных в 2 км к юго

-востоку от железнодорожной станции Аэгвийду.
Нелиярвеские озы имеют крутые симметрические склоны. 

Гребни озов обычно узкие, выпуклые, но иногда и ровные, 
шириной более 10 м. Озы с ровными гребнями более высокие, 
достигают относительной высоты в 15 и более метров. Склоны 
озов преимущественно прямолинейные. Их крутизна достигает 
обычно 20 — 30°, причем в нижней части они более крутые — 
до 40°. Ввиду густого расположения озовых гряд и их частого 
переплетения друг с другом, здесь широкое распространение 
имеют негативные форрлы рельефа различной конфигурации и 
величины. Многие из озовых впадин заняты живописными озе
рами.

Озы Нелиярвеской группы, поскольку можно судить по их 
грубозернистому составу (преимущественно галечник из карбо
натных пород), образовались в условиях быстро текущих талых 
воде В конечной стадии формирования озов количество и жи
вая сила текущих вод временами резко уменьшались — на это 
указываю т встречающиеся местами в гребневой части озов про
слои мелкозернистого песка.

Нелиярвеские гряды представляют собой типичные ради
альные озы, образовавшиеся в трещинах материкового ледника. 
Образование сопровождающих озы впадин следует связать с 
таянием оторванных от ледника и захороненных впоследствии 
ледниковых глыб. Благодаря термокарстовым явлениям, скло
ны озов, обращенные к озовым впадинам, как правило, круче 
противоположных склонов.

Отрезок маршрута от Нелиярве до водопада Ягала прохо
дит вначале (30 км) главным образом по сосновому лесу — это 
район распространения озов, зандров и камов. После перехода 
р. Ягала у дер. Соодла, маршрут продолжается по моренной 
равнине и по озерной равнине Балтийского и анцилового 
озер (около 14 км).

Водопад Ягала (рис. 8 )

Многие из текущих по североэстонскому плато в северном 
направлении рек глубоко врезываю тся в краевую зону северо
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эстонского плато и текут после спуска с глинта в каньонообраз
ных долинах. Примером такой реки может служить р. Пу'ртсе. 
Эти реки отчасти используют древние долины, образовавшиеся 
на североэстонском плато уже в дочетвертичное время. Край 
плато расчленен этими долинами на так наз. глинтовые- мысы и 
бухты, как это особенно наглядно выступает в западной части 
плато (рис. 8 ).

Однако в ряде случаев текущие в северном направлении 
реки со своими неглубокими долинами доходят непосредственно 
до бровки глинта. где при спуске образуют водопады. Ниже во
допада такие реки обычно текѵт на некотором протяжении по 
узким и глубоким каньонам. Крупные водопады имеются в Эс
тонии на р. Нарве южнее г. Нарвы, на pp. Ягала и Кейла. не
большие — на мелких реках и ручьях, например, Тырвайыги, 
Орасоя, Липнамяги, Вазаристи и др.

Водопад Ягала расположен в низовьях одноименной реки, 
в 1 км к северу от шоссе Таллин — Ленинград. Выше водопада 
долина р. Ягала неглубокая и имеет основание из коренных 
пород. После спуска с уступа, высота которого достигает 7 м, 
вода течет в узком каньоне, выработанном самой рекой.

В уступе Ягалаского водопада обнажаются ордовикские 
отложения, начиная с пакерортского горизонта (А2-3) и кончая 
азериским (Сіа). Сводный разрез обнажающихся слоев по К. Ор- 
вику следующий (сверху вниз):

Азериский горизонт (С іа) —  о,80 м +
Оякюлаская пачка — 0,50 м

0,30 — известняк серым, мелкозернистым, тонкослоистый с многочисленны
ми наутилоидеями;

0,20 — мергелистым известняк темно-серым, с многочисленными оолитамн  
бурого ж елезняка, кверху переходит в мелкозернистым известняк 
с меньшим количеством оолитов; нижняя граница слоя представле
на поверхностью перерыва.

Мартсаская пачка — 0.30 м
0,30 — известняк серый, плотный, мелкозернистый, тонкослоистый: в ниж

ней части слоя имеются оолиты бурого железняка, в средней —  
карбонатные оолиты белого цвета и в верхней — зерна глауконита 
и многочисленные эхиносфериты; местами мощность только 0,12 см г 
оолиты и эхиносфериты отсутствуют; нижней границей слоя слу
жит поверхность перерыва.

Кундаский горизонт ( В ы )  —  2,92 м

Алуояский подгоризонт (Вшу) —  1,92 м
Валгейыгиская пачка — 1,92 м

1,31 —  известняк серый, плотный, мелкозернистый, толстослоистый, содер
жит в различном количестве мелкие зерна глауконита; нижней 
границей слоя служ ит поверхность перерыва;

0,61 — известняк коричневато-серый, пестроцветный, мелкозернистый, тол
стослоистый; нижняя граница слоя представлена ровной пирнтизи-



рованной поверхностью перерыва с большими углублениями (кар
манами глубиной до 6 см) и мелкими норками типа TrypanitPS.

Валастеский подгоризонт ( B m ß )  —  і .00 м
Пакриская пачка — 0,75 м

0 ,7 5  — известняк серый до коричневато-серого, мелкозернистый, толсто- 
слоистый, с единичными фосфоритовыми гальками; на 0,20, 0,40 и 
0,65 м ниже верхней границы имеются ровные поверхности пере
рыва темного цвета, с большими карманоиодобными норами, нор
ками типа Trypanites  и ходами типа B a la n o g lo ssite s; из упо
мянутых поверхностей первая является особенно резкой: 
связанные с ней норы и ходы доходят до глубины 12 см; в этих 
норах и ходах встречается много мелких фосфоритовых галек; ниж- ѵ 
ней границей слоя служит такж е ровная поверхность перерыва 
темного цвета.

Вокаская пачка — 0,25 м
0 ,2 5  — мергелистый известняк, зеленовато-серый, с многочисленными круп

ными оолитами бурого ж елезняка, книзу переходит в мелкозерни
стый известняк с многочисленными мелкими оолитами и галькой 
бурого железняка; верхи слоя представлены серым известняком с 
белыми оолитами, наблюдаются волнистые поверхности перерыва с 
импрегнацией окиси ж елеза; нижняя граница слоя представлена 
поверхностью перерыва с импрегнацией окиси ж елеза и с норами 
глубиной до 7 см.

Тойлаский горизонт (В п ) —  2,84 м

Лангевояский подгоризонт (Buy) — о,45 м 
Кальвиская пачка — 0,45 м

<0,45 — известняк зеленовато-серый, мелкозернистый, толстослоистый, с 
многочисленными мелкими зернами глауконита.

Вяэнсіский подгоризонт  (B u ß )  —  1,20 м
Телиныммеская пачка — 1,20 м

1,20 — известняк светло-серый, мелкозернистый до мелкокристаллического, 
тонкослоистый, чередуется с прослойками зеленовато-серого мер
геля; зерна глауконита редки.

Тырвайыеский подгоризонт ( В п а )  —  1,19 м
Сакаская пачка — 0,88 м

0 ,7 5  — известняк доломитовый светло-серый до коричневато-серого, кри
сталлический, толстослоистый, местами с многочисленными отно
сительно крупными зернами глауконита; встречаются неровные 
поверхности перерыва;

0 ,1 3  — известняк зеленовато-серый, со слабыми фиолетово-коричневыми  
разводами, кристаллический, толстослоистый, с обильными круп
ными зернами глауконита; нижней границей слоя служит поверх
ность перерыва с импрегнацией окиси ж елеза.

Пяйтеская пачка — 0,31 м

0 ,2 8  — доломитовый известняк, серый до зеленовато-серого, с редкими 
зернами глауконита, с волнистыми и ровными поверхностями пере
рыва; у основания слой начинается зеленым глинистым мергелем  
мощностью до 10 см.
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0,-03 — доломитовый известняк, серый с многочисленными зернами глауко
нита.

Лээтсеский горизонт  (Ві) — і,3б м
М яэкю ласкиіі подгоризонт  (B iß)

0,18 — песчаник известковистый, зеленый.

Иоаский подгоризонт  (Віа)
1,18 — песчаник глауконитовый, зеленый.

Пакерортский горизонт (Аг-3) — 0,2 м +
Тюрнсалуская пачка — 0,2 м

0,2 — диктионемовый сланец, коричневатый.

По сравнению с разрезом окрестностей Онтика (см. стр. 1 2 ) 
у Ягала мощность пакерортского и лээтсеского горизонтов уве
личивается, а мощность кундаского горизонта значительно 
уменьшается. Убывание мощности кундаского горизонта проис
ходит, в частности, за счет валастеского подгоризонта (Binß), 
который изменяется и фациалько: в Ягаласком разрезе впервые 
появляется пакриская пачка, для которой здесь характерны фос- 

-форетовьтіГТальки и~св0і 0бразные ровные поверхности пере
рыва.

Карст в Костивере (рис. 8 )

Один из левых притоков р. Ягала — р. Иыеляхтме — 
впадает в нее непосредственно ниже водопада. С низовьями 
этой реки связан один из наиболее крупных карстовых участков 
Эстонии — подземная река Костивере. Она находится в 21 км 
от Таллина, около шоссе Таллин — Ленинград. Участок охва
тывает подземное течение реки Иыеляхтме на протяжении 
2 ,5  км, которое начинается около совхоза Костивере и кончается 
карстовыми источниками севернее старого шоссе. Он известен 
под названием подземной реки Костивере. В районе подзем
ного течения реки встречаются в изобилии разнообразные кар
стовые формы, которые образовались здесь в известняках ласна- 
мягиского горизонта.

В районе карстового участка четвертичные отложения 
имеют мощность лишь 0 ,1 — 0,5  м. В анциловое время район 
был уже сушей.

Так как четвертичные отложения на участке почти отсут
ствуют, то рассматриваемый карст следует отнести к задерно
ванному типу.

Карстовые формы в Костивере тесно связаны с тектониче
скими трещинами, которые наиболее часто имеют северо-запад
ное и северо-восточное простирание. Встречаются трещины и 
меридионального, и широтного простирания.
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Самыми малыми карстовыми формами на этом участке 
являются расширенные вертикальные трещины, которые места
ми имеют канавообразную форму. Местами расширенные текто
нические трещины разных направлений разделяю т глыбы изве
стняков длиной и шириной в несколько метров. Такие глыбы 
под действием воды подтачивались снизу, оседали и разруш а
лись; на месте их остались карстовые воронки с отвесными сте
нами. глубиной 2 — 3 метра. При слиянии таких карстовых форм 
образовались небольшие участки, в пределах которых сохрани
лись отдельные останцы, часто в наклонном положении 
(табл. III, фиг. 2).

Годовые колебания уровня воды р. йы еляхтме значитель
ны. Весной, во время снеготаяния, и иногда после продолжите
льных дождей летом и осенью все подземные карстовые каналы, 
а также и поверхностные карстовые формы заполняются водой 
до поверхности плато. Тогда подземныр пути не могут пропу
скать всю воду, и река начинает течь по наземному руслу, ча 
стично преобразованному в искусственный канал.

Но обычно, в сухое время года, подземная река маловодна, 
и в поверхностных карстовых формах воды не наблюдается.

Уровень горизонтальной циркуляции карстовых вед в рай
оне подземной реки находится на небольшой глубине, примерно 
в 4 — 6 метров.

Пакерортский горизонт в Иру (рис. 8 )

От Костивере маршрут экскурсии продолжается по северо 
эстонскому плато в западном направлении до Иру (13 км). Про
езжаемый район характеризуется исключительно ровным рель
ефом, обусловленным практическим отсутствием четвертичного 
покрова, смытого в голоцене абразией отступающего Балтий
ского моря. Возле дороги имеются многочисленные старые ка 
меноломни, в которых добывался строительный известняк ласна- 
мягиского горизонта (СіЬ). Этот же известняк в настоящее время 
широко добывается и обрабатывается в крупных Ласнамягиских 
карьерах в пределах г. Таллина, у Нехату и в других местах. 
Вообще, ласпамягиский известняк является наиболее ценным 
строительным камнем в северной Эстонии.

В 8 км к западу от Костивере шоссе проходит мимо Маар- 
дѵского фосфоритового рудника и карьера и одноименного ком
бината, производящего суперфосфат. Здесь же (к югу от шоссе) 
располо'жено озеро Маарду, запруженное в анциловое время 
береговым валом, гравийно-галечниковый материал которого в 
Маарду использовался для строительных целей. Но и сейчас в 
заброшенных карьерах можно ознакомиться со строением этого 
берегового вала. Озеро в конце прошлого столетия было спу
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щено к заново запружено лишь в связи со строительством ком
бината «М аарду». До настоящего времени здесь к северу от' 
дороги сохранилась узкая, глубоко врезанная в рыхлые пески 
долина, по которой озерные воды в свое время текли в море. 
Примерно в 2 км к северу от шоссе простирается песчаный бе
реговой вал литоринового моря.

В районе Маарду, как и в районе Иру, мы имеем дело с 
погребенными древними долинами, врезанными в краевую часть 
плато.

На правом берегу р. Пирита, у дер. Иру, во время первой 
мировой войны была заложена штольня. Устье этой штольни 
является в настоящее время одним из лучших и наиболее до
ступных обнажений маардуской пачки пакерортского горизонта, 
т. е. оболового песчаника. Кроме маардуской пачки, достигаю
щей здесь полной мощности в 3 м, в Иру обнажаются верхняя' 
часть нижележащей юльгазеской пачки и низы вышележащей 
тюрисалуской пачки (диктионемового сланца).

Полный разрез обнажения следующий:

Пакерортский горизонт (А 2- 3) —  7,33 м +
Тюрисалуская пачка — 1,50 м

1,50 — диктионемовый сланец

Маардуская пачка — 3,03 м
0,10 —  пиритовый слой;
0,68 —  детритовый слой с редкими прослойками диктионемового сланца; 
1,55 — кварцевый песок светло-серый, мелкозернистый, слабо сцементиро

ванный, с линзообразными прослоями диктионемового сланца мощ 
ностью 10—20 см, с немногочисленными створками оболид;

0,70 — серый песчаник, обогащенный более или менее цельными створ
ками оболид (так паз. оболовый конгломерат).

Юльгазеская пачка — 2,8 м
2,8 — кварцевый песчаник светло-серый, мелкозернистый, с редкими пред

ставителями родов O bolus, L ingulella, A crotreta; встречаются 
прослои серой или синевато-серой глины.

Ю льгазеский песчаник представлен светло-серым кварце
вым песчаником с характерными прослоями глины в средней и 
нижней частях. Этот песчаник имеет в северной Эстонии огра
ниченное распространение, но достигает местами мощности 6 м. 
Возраст песчаника точно не устанозлен; возможно, что он отно
сится еще к верхнему кембрию.

М аардуская пачка представлена более или менее сцемен
тированным среднезернистым песчаником, содержащим в боль
шом количестве створки оболид ( O bolus apollinis Eichw., 
О. m axim us  Eichw., О. triangu laris  Mickw. и др). Створки обо
лид особенно обильно встречаются в нижней части песчаника, 
которая представляет собой так называемый оболовый конгло
мерат — основной промышленный пласт оболового фосфорита.
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Содержание приуроченного к створкам оболид Р 20 5 в этом слое 
составляет обычно 1 0 — 15% , иногда же достигает 3 0 % .

Над оболовым конгломератом залегает песок с прослоями 
диктионемового сланца (1 ,55  м), а ниже его песчаник с большим 
количеством фрагментов оболид. В этом так называемом детри- 
товом слое содержание Р 20 5 составляет обычно 3 — 6 %. Маар- 
дуская пачка заверш ается маломощным слоем сильно пирити- 
зированного песчаника, — пиритовым слоем, содержание пирита 
в котором достигает 30  — 5 0 % .

Тю рнсалуская пачка представлена, как и повсеместно в 
северной Эстонии, глинистым битуминозным сланцем коричне
вого цвета, содержащим граптолиты (D ic tyon em a) . Ввиду тес
ной парагенетической связи между сланцем и нижележащим 
маардуским песчаником, неоднократно почерпнутой еще 
Ф. Б. Шмидтом, эти пачки и рассматриваются совместно как 
единый пакерортский горизонт.

Таллин — Кейла-Иоа — Пальдиски (рис. 8 )

М аршрут следует в западном направлении вдоль побе 
режья Финского залива. Длина отрезка маршрута около 60  км.

Выезд из г. Таллина совершается по Пальдискому шоссе, 
по ровной аккумулятивной равнине литоринового моря. Эта рав
нина представляет собой широкую глинтовую бухту, в восточ
ной части которой расположен г. Таллин. С запада и востока 
Таллинская глинтовая бухта ограничена хорошо выступающим в 
современном рельефе глчнтовым уступом, а на юге последний 
погребен под мощными флювиогляциальными дельтовыми отло
жениями. В восточной части глинтовой бухты в центре г. Тал
лина выступает небольшой глинтовый остроз-останец — Тоом- 
пеа (Вышгород).

У дер. КаЛласте дорога поднимается на североэстонское 
плато. Здесь у подъема имеется хороший разрез ордовикских 
горизонтов от тойлаского (Вп) до низов ласнамягиского (СіЬ), а 
недалеко отсюда, у Тискре, — стратотипичный разрез верхов 
эстонского кембрия — тискрескон свиты (Aid).

В разрезе Калласте можно ознакомиться с лахепереской 
пачкой тойлаского горизонта, представленной здесь мелкозер
нистым зеленоватым известняком мощностью в несколько сан
тиметров и ограниченной внизу и вверху поверхностями пере
рыва. Здесь же можно наблюдать, что валастеский подгоризонт 
кундаского горизонта представлен пакриской пачкой мощно
стью в несколько сантиметров или же совсем отсутствует. При 
этом нижняя и верхняя границы подгори'юнта маркируются 
поверхностями перерыва.
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Рис. 8. Схема окрестностей Таллин— Вазалемма. 
oo 1 — глинт; 2 — пластовые уступы с выходом йыхвиского (D i) ,  кейлаского ( D u ) ,  вазалеммаского (D m ) и раквереско-
03 го (Е ) горизонтов; 3 —  флювиогляциальные пески Нымме-Саку; 4 — высиіая граница анцилового озера; 5 —

высшая граница литоринового моря; 6 —  маршрут экскурсии; 7 — точка наблюдений.



Начиная с Калласте маршрут на протяжении 1 2 км прохо
дит по ровному плато — Раннамыйзаскому глинтовому полу
острову, в пределах которого коренные породы лишь местами 
покрыты маломощными четвертичными отложениями. Между 
Раннамыйза и Мурасте распространены береговые отложения, 
говорящие о том, что в анциловое время здесь существовал про
долговатый остров.

У дер. Вити дорога спускается в широкую древнюю долину 
Вяэна, заполненную здесь главным образом мощными (свыше 
1.00 м) флювиогляциальными отложениями и песками литори- 
нового моря. Сразу же после подъема из долины на глинт 
у Тюрисалу (абс. отметка 31 м) открывается широкая па
норама на море, на песчаный морской пляж в устье р. Вяэна и 
на Вяэнаскую долину, а через последнюю и на Ракнамыйзаское 
плато.

В 4 км к юго-западу от Тюрисалу расположен живописный 
водопад Кейла-Иоа (табл. IV, фиг. 1). В геологическом отноше
нии он во многом аналогичен Ягаласкому водопаду, от которого 
отличается главным образом меньшими размерами. У водопада 
Кейла-Иоа. как и у Ягала, хорошо обнажаются почти все нижне
ордовикские горизонты.

На правом берегу р. Кейла, выше водопада, на уровне 
воды обнажаются известняки ласнамягиского горизонта, поверх
ность которых покрыта хорошо сохранившимися ледниковыми 
шрамами. Азимут шрамов — около 190°. Ш рамы южного на
правления, вообще характерные для данного района, указываю т 
на несомненно южное направление движения ледника послед
него оледенения. С этим направлением, как это хорошо видно 
на рис 8 , не совпадает ориентировка форм рельефа поверхности 
коренных пород. Этот рельеф древнее последнего оледенения и 
формировался в основном уже в дочетвертичное время.

В районе Кейла-йоа, а также и к западу отсюда до местеч
ка Л ауласмаа («Певучая земля») встречаются береговые валы 
и дюны литоринового моря.

В дачной местности Клоога-Ранд, в 4 км к югу от Л аулас
маа, маршрут пересекает небольшой ручей Треппоя («Ступен
чатый ручей»), который при спуске с североэстонского плато 
образует живописный каскад миниатюрных водопадов. В русле 
Треппоя обнажаются кундаский, азериский и частично ласна- 
мягиский горизонты.

Клоога-Ранд находится в конце Лахепереской глинтовой 
бухты, расположенной между Пальдиским (на юго-западе) и 
Лауласмааско-Тюрисалуским (на северо-востоке) глинтовыми 
полуостровами.

На остальной части дороги до г. Пальдиски, а также ь
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окрестностях последнего во многих местах встречаются берего
вые валы литоринового моря.

Пакерорт (рис. 8 )
На северо-западном конце полуострова Пальдиски, у 

Пакерорта, североэстонский глинт непосредственного подвер
гается разруш аю щ ей деятельности моря. Вследствие этого глинт 
у  Пакерортского мыса представлен единым отвесным обрывом

высотой в 2 4  м. Нижняя 
часть его сложена здесь тиск-

Рнс 9. Разрез кембрийекчіх к ниж не
ордовикских отложений на мысе Пэ- 

керорт. Объяснения см. в тексте.

реским песчаником, а бров
ка — ласнамягиским извест
няком. На Пакерортском 
глинте можно хорошо просле
дить характер залегания ко
ренных пород, в частности их 
падение в направлении на юг: 
на самом мысе нижняя грани
ца кундаского 'горизонта рас
положена примерно на 20 м 
выше уровня моря, а в преде
лах г. Пальдиски она уже 
спускается под уровень воды.

Пакерортский глинт ин
тересен не только следами аб
разионной и аккумулятивной 
деятельности моря (обрыв 
глинта, упавшие вниз круп
ные глыбы известняков, бере
говые валы): он представляет 
исключительные возможности 
для изучения характера ниж
неордовикских и низов сред
неордовикских отложений 
(рис. 9).

У Пакерортского мыса 
хорошо обнажается маарду- 
ская пачка, начинающаяся 
внизу базальным конгломера
том ордовика с валунами из 
тискреского песчаника (табл. 
IV, фиг. 2). Тюрнсалуская 
пачка (диктионемовый сла
нец) и глауконитовый песча
ник йоаской пачки (В ю )  до
стигают здесь своей макси-
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мальвой мощности (соответственно 4 ,6  и 3 ,9  м). Мощность той- 
лаского горизонта здесь небольшая, причем отсутствует его верх
ний подгоризонт. Валастеский подгоризонт кундаского горизонта 
представлен известковистым песчаником пакриской пачки; мощ
ность же его верхнего, алуояского, подгоризонта значительно 
убыла. Уменьшилась здесь и мощность азериского и ласнамя- 
гиского горизонтов. Последний обнажается на полную мощность 
у старых укреплений (к северу от г. Пальдиски) и в камено
ломне.

Полный сводный разрез Пакерортского глинта, по данным 
К. Орвику и К. Мююрисеппа, следующий:

Ухакуский горизонт (С іс) —  1,44 м +
1,27 — известняк серый, мелкозернистый, тонкослоистый, чередуется с 

мергелистым известняком; нижняя граница слоя представлена ров
ной поверхностью перерыва;

0,17 —  известняк серый, мелкозернистый, с несколькими поверхностями  
перерыва; нижней границей слоя служит ровная поверхность пере
рыва

Ласнамягиский горизонт (СіЬ) —  4,84 м 
0,10 — известняк коричневато-серый, кристаллический, с многочисленными 

створками брахиопод; нижняя граница слоя представлена ровной 
поверхностью перерыва;

0,14 — известняк зеленовато-серый, кристаллический, с редкими створками 
брахиопод;

3.10 — известняк серый, мелкокристаллический, толстослоистый;
0,40 — доломит темно-серый, кристаллический, толстослоистый;
1.10 — известняк серый, тонко- до толстослоистого, отчасти мергелистый,.

с редкими белыми оолитамн и зернами кварца у основания; нижняя 
граница слоя представлена волнистой поверхностью перерыва.

Азериский горизонт (С іа) —  о,14 м 
Оякюлаская пачка — 0,14 м

0,06 — песчанистый известняк мергелистый, зеленовато-серый, с мелкими 
белыми оолитами; нижняя граница слоя представлена неровной 
поверхностью перерыва;

0 ?08 — песчанистый известняк, мергелистый, серый, с многочисленными 
пиритовыми оолитами; нижняя граница слоя представлена ровной 
поверхностью перерыва с глубокими норами.

Кундаский горизонт (В ш )  —  о,95 м

Алуояский подгоризонт (Вшу) — о,02—о,07 м
Осмуссаарская пачка — 0,02—0,07 м

0,02— 0,07 —  песчанистый известняк, светло-серый до зеленовато-серого, 
местами коричневатый, с наутнлоидеями; нижней границей слоя 
служит ровная поверхность перерыва с глубокими норами.

Валастеский подгоризонт (B n iß )  —  о,93 м 
Пакриская пачка — 0,93 м 

0,40 — известковистый песчаник, пестрого, коричневатого и темно-серого  
цвета, плотный, толстослоистый;

-Х),35 —  известковистый песчаник коричневатый до серого, плотный, узл о
ватый с прослойками мергеля;
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0,18 — известковистыіі песчаник серый до темно-серого, с тонкими про
слойками мергеля, с фосфоритовыми гальками; нижней границей 

слоя является ровная поверхность перерыва, над которой местами 
имеется фосфоритовый конгломерат незначительной мощности.

Тойлаский. горизонт (В ц ) —  і ,32 м 

Вяэнаский подгоризонт  (B u ß ) —  0,55 м
Телнныммеская пачка — 0,55 м

0,55 — известняк серый, мелкозернистый, с редкими зернами глауконита, 
чередуется с прослойками мергеля.

ТырваСіыэский подгоризонт  (B n ß )— 0,77 м
Сакаская пачка — 0,67 м

0 6 7  — известняк серый, кристаллический, с различным количеством зерен 
глауконита, с поверхностями перерыва; нижняя граница слоя пред
ставлена ровной, с налетом глауконита, поверхностью перерыва с 
крупными амфорообразными норками.

Пяйтеская пачка — 0,10 м 
0,10 — известняк зеленовато-серый, мелкокристаллический, с редкими зер 

нами глауконита.

Лээтсеский горизонт  ( в о  — 4,oo м 

М яэкю яаский подгоризонт  (B iß ) —  о ,ю  м 
0,10 — глауконитовый известковиетый песчаник, зеленый;

Иоаский подгоризонт  (В іа ) —  з,эо м
3,80 — глауконитовый песчаник рыхлый, зеленовато-серый, мелкозерни

стый, с горизонтальной слоистостью, со светло-серыми глинистыми 
прослойками; в нижней части слоя многочисленные конкреции 
пирита;

0,10 — сланцеватая глина серая, с зернами глауконита.

Пакерортский горизонт  (А 2- 3) —  8,74 м
Тюрисалуская пачка — 4,60 м 

4,60 — диктионемовый сланец, темно-коричневый.
Маардуская пачка — 4,14 м

0,30 — пиритовый слой (песчаник пнритнзированный);
0,80 — песчаник детритовый, желтовато-серый;
0,73 —  песчаник желтовато-серый, средне- до мелкозернистого, рыхлый, 

местами с весьма тонкими прослойками диктионемового сланца;
1,10 — песчаник желтый, мелкозернистый, рыхлый, местами с весьма тон

кими прослойками диктионемового сланца;
0,75 — песчаник светло-серый, мелкозернистый, рыхлый, чередуется с про

слойками диктионемового сланца;
0,46 — базальный конгломерат из крупных галек и валунов тискреского 

песчаника.
Тискреская свита (Aid) —  4,oo м +

4,00 — песчаник кварцевый, светлый, мелкозернистый.

Вазалеммаский «мрамор» в Вазалемма (рис. 8)
Из Пальдиски маршрут экскурсии идет по прибрежной низ

менности Пальдиского залива. У М а д и з е, в 8 км от Пальди-
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ски, имеется невысокий береговой уступ лимниевого моря. Это 
одно из лучших естественных обнажений среднеордовикского 
йыхвиского горизонта (Di), упомянутых еще Ф. Б. Шмидтом 
в его работе 1858  г. В обрыве высотой 3 — 4 м обнажаются вы- 
ветрелые синевато-серые мергелистые известняки с довольно бо
гатой фауной H em isphaerocoryphe pseudohem icranium  (N ieszk.), 
C yrtonotella kuckersiana  / recht (W ysog.), P latylichas s t.-m a t-  
hiae (Schm .) и др , известной участникам экскурсии уже 
с верхней части Алувереского карьера.

В 9 км к югу от Мадизе расположены руины П а д и з е- 
с к о г о м о н а с т ы р я  — архитектурного памятника XIV 
века. Монастырь основан в 1317  году орденом цистерцианцев; 
сгорел в XVII веке. В настоящее время он реставрируется. Сле
дует обратить внимание на то, что Падизеский монастырь пост
роен в основном из вазалеммаского цистоидного известняка (см. 
ниже), который в течение более 5 0 0  лет противостоял выветри
ванию.

В 2 км к востоку от Падизе дорога почти незаметно подни
мается на одну из пластовых возвышенностей среднеордовик
ского вазалеммаского известняка.

Вазалеммаский известняк представлен относительно плот
ным грубокристаллическим цистоидным известняком («мрамо
ром»), включающим биогермы из мергелистого и афанитового 
известняка. Последний относительно хорошо сопротивлялся вы-

Рис. 10 .-Р азрез биогерма в одном из старых карьеров вблизи 
ст. Вазалемма.

/  — грубокристаллический цистоидный известняк; 2 — афани- 
товый биогермный известняк; 3  —  мергелистый биогермный

известняк.

пахивающей деятельности ледника и поэтому биогермы вы деля
ются в окружающей местности в виде неправильно-округлых 
плоских бараньих лбов. Некоторые из них можно видеть непо
средственно у дороги в районе дер. Румму. Здесь же находятся 
многочисленные каменоломни и карьеры, в которых цистоидный 
известняк добывается и обрабатывается на строительный ка
мень, каменные изделия и щебень.
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Аналогичная картина повторяется через некоторый проме
жуток (после переезда р. Вазалемма) в районе пос. Вазалемма, 
где в вазалеммаском известняке также заложен ряд карьеров. 
В этих карьерах хорошо прослеживается строение и литологи
ческий состав наиболее древних в прибалтийском ордовике био- 
гермов, а также их соотношение с окружающим цистоидным из
вестняком (рис. 10). Биогермы, диаметр которых достигает 
обычно 10 — 15 м и высота 3 — 4 м, приурочены преимущест
венно к верхней части вазалеммаских известняков. Биогермы 
слагаются отчасти микрокристаллическими или афанитовыми 
водорослевыми, отчасти же мергелистыми известняками. По
следние содержат хорошо сохранившуюся фауну (Solenopora  
C yathocystis, H em icosm ites, H om otrypa, Orbignyella, Eofle- 
cheria и др). В афанитовом известняке часто встречаются, кроме 
перечисленных, еще Illaenus, Ischadites (?) и цефалоподы.

*
Маршрут от Вазалемма до Таллина, протяженностью 

42  км, проходит по древним морским и озерным равнинам. Ко
ренные породы покрыты здесь, как правило, лишь основной 
мореной небольшой мощности, местами же выходят непосред
ственно под почвенным слоем. В общем, на пластовых возвы
шенностях, наличие которых для данного района весьма харак
терно, мощность четвертичного покрова ничтожна.

Одной из наиболее рельефных пластовых возвышенностей 
в данном районе является Кейлаская, расположенная у г. Кейла, 
в 1 0 км к северо-востоку от Вазалемма. Маршрут экскурсии 
пересекает, однако, лишь южную, относительно невысокую 
часть возвышенности, которая почти не выступает из окружаю 
щей местности. На Кейлаской возвышенности находится типовое 
обнажение одноименного среднеордовикского горизонта (Du).

Дальше следует обратить внимание на спуск с обширной 
Сауэской пластовой возвышенности в широкую Вяэнаскую 
долину, в значительной части заполненную ленточными глинами. 
После перехода Вяэнаской долины шоссе поднимается на Пяэс- 
кюласкую пластовую возвышенность, которая хорошо высту
пает над окружающей местностью (рис. 8 ). На Пяэскюлаской 
пластовой возвышенности имеется большое количество искус
ственных обнажений йыхвиского (Di) и кейлаского (Du) гори
зонтов. В этих обнажениях можно ознакомиться с прослойками 
метабетонита, залегающими в основании и в середине кейла
ского горизонта.

Остальная часть маршрута проходит уже по Ныммеско- 
Сакуским дельтовым пескам (рис. 8 ).
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