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К ПАЛЕОГЕОГРАФИИ ОРДОВИКА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ
ЧАСТИ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

А. К. РЫЫМУСОКС, Р. м. мянниль

Введение

Вопросы палеогеографии ордовика северо-западной части Русской
платформы затрагивались в течение первых десятилетий текущего века
лишь немногими исследователями. Р. Басслер (Bassler, 1911), исходя из
распространения многочисленных общих для Северной Америки и При-
балтики среднеордовикских мшанок, полагал, что ордовикский бассейн
северо-запада Русской платформы имел связь с Арктическим и Северо-
Американским бассейнами вдоль восточного склона Балтийского щита
(рис. 1 А). Это предположение было поддержано почти всеми поздней-
шими авторами. О. Хольтедаль (Holtedahl, 1920) опубликовал палео-
географические карты, на которых бросается в глаза предполагаемый
им Скандинавско-Шотландский барьер, отделяющий Балтийский бассейн
от Атлантического (рис. 15). Почти аналогичная палеогеографическая
схема была опубликована несколько лет спустя и А. Борном (Born, 1926)
(рис. 15). X. Фребольд ('Frebold, 1928), однако, резко возражает про-
тив существования такого барьера. На его картах вместо последнего
указывается лишь наличие небольшого вытянутого в северо-восточном
направлении острова. Следует обратить внимание и на намеченный
А. Фребольдом остров в районе современного о-ва Готланд. Этот остров
играл важную роль в развитии центральной части Балтоскандийского
ордовикского бассейна; в течение нижнего ордовика он соединился с
Балтийским щитом и превратился в полуостров.

Что касается оконтуривания Балтоскандийского ордовикского бас-
сейна, то из-за отсутствия достаточных данных восточная его граница
осталась на всех указанных схемах открытой. Южную же границу бас-
сейна довольно определенно проводят в своих схемах О. Хольтедаль и
А. Борн (рис. 15 и В).

Все указанные авторы при составлении своих палеогеографических
схем могли опираться почти без исключения только на данные, получен-
ные при изучении выходов ордовикских отложений в Норвегии, Швеции
и Северной Прибалтике. Естественно, что это обусловило определенную
гипотетичность их построений.

В последнее время, в результате проходки многочисленных глубоких
буровых скважин, наши знания о геологии и стратиграфии ордовика
северо-западной части территории Советского Союза существенно до-
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Рис. 1. Палеогеографические схемы ордовика северо-запада Рус-
ской платформы по различным авторам. А время блекривера
и трвнтона по Р. Басслеру (Bassler, 1911); Б хасм.опсовое
время по О. Хольтедалю (Holtedahl, 1920); В лландейлское
время по А. Борну (Born, 1926), Г первая половина вируской
(среднеордовикской) эпохи по Б. С. Соколову и Е. П. Александ-

ровой (1952). Распространение моря показано штриховкой.

полнились. Первым обобщением богатого нового материала явились ли-
тологофациальные карты масштаба 1 : 3 000 ООО, составленные Б. С. Со-
коловым и Е. П. Александровой (1952). В последние годы А. Н. Гейсле-
ром (1956), Е. М. Люткевичем и М. И. Пейсиком (1957), а также
А. С. Махначом (1958 и др.) и И. Ю. Пашкевичюсом (Paškevicius, 1957;
Пашкевичюс, 1958, 1959) опубликованы работы, в которых авторы в той
или иной мере касаются и связанных с палеогеографией ордовика

■северо-запада Русской платформы вопросов. Много ценных сведений
имеется, кроме того, в неопубликованных отчетах различных авторов по
глубокому разведочному и опорному бурению.

В настоящей статье на основании указанных материалов, а также
обследованных самими авторами образцов и кернов многочисленных
скважин рассматривается главным образом распределение мощностей
ордовикских отложений в Балтоскандии. Данные о мощностях отло-
жений, наряду с данными об их общем литологическом характере, и в
условиях ордовика рассматриваемого бассейна являются весьма цен-
ными показателями, позволяющими уточнить существующие положения
о его палеогеографии. Принятая в статье стратиграфическая интерпрета-
ция разрезов буровых скважин в ряде случаев отличается от интерпре-
тации, данной в соответствующих рукописных отчетах. Разрез скважины
Норра Скагеи (в Вестерготланде) интерпретирован согласно письмен-
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ному сообщению доктора В. Яануссона (Упсала, Швеция). При расчле-
нении среднего ордовика в районе Осло слои с прослоями метабенто-
нитов отнесены к верхней (курнаской) подсерии. «

Современное распространение ордовикских отложений

В отношении размаха погружения кристаллического фундамента в
ордовикском периоде на северо-западе Русской платформы на основа-
нии имеющихся данных можно выделить три основных структурных эле-
мента: 1) западную окраину Балтийского щита (грабен Осло), 2) юго-
западную часть Балтийского щита и его южный склон и 3) Московскую
синеклизу (см. рис. 2). Эти структурные элементы, или области, отли-
чаются друг от друга различными мощностями и различным фациаль-
ным характером ордовикских отложений. Области эти были в структур-
ном отношении довольно устойчивыми в течение всего ордовика.

В пределах Балтийского щита ордовикские отложения распростра-
нены лишь в виде небольших изолированных выходов в Южной Нор-
вегии (грабен Осло) и в средней и южной частях Швеции. На южном
же склоне рассматриваемого щита ордовикские отложения в виде сплош-
ного комплекса занимают значительную площадь, достигающую в длину
(по широте) 1800 км и в ширину (по меридиану) 300—600 км. Ордовик
выходит здесь на поверхность на п-ове Сконе, на островах Борнхольм,
Эланд, Готска. Сандё, Хийумаа, Вормси и на материковой части Север-
ной Эстонии, в Ленинградской области, а также на дне Балтийского
моря (рис. 2). Ордовикские отложения вскрыты буровыми скважинами
под покровом более молодых отложений на о-ве Готланд, в средней и
южной частях Эстонии, в Латвии, Литве, на севере Белоруссии, в Ленин-
градской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях. В преде-
лах Московской синеклизы ордовик встречается только в северо-запад-
ной ее части.

Полную мощность ордовикские отложения имеют только местами в
районе Осло, в некоторых районах Швеции и в Прибалтике к западу от
меридиана Чудского озера. На остальной площади распространения
ордовик представлен неполно здесь додевонской эрозией снята его
верхняя часть.

Следует подчеркнуть, что границы современного распространения ор-
довикских отложений лишь местами более или менее близки к грани-
цам ордовикского моря. Это касается, в первую очередь, района, рас-
положенного к северу от территории Эстонской ССР, а также северной
части территории Белорусской ССР. В указанных районах характер
ордовикских отложений (незначительные мощности, многочисленные
перерывы в осадконакоплении) позволяет судить об относительной бли-
зости береговой линии. Что касается района, находящегося к востоку
от меридиана Чудского озера, то здесь морской бассейн, несомненно,
охватывал значительно более обширные площади, чем это показывают
сохранившиеся до наших дней его отложения. В этом отношении трудно
согласиться с Б. С. Соколовым и Е. П. Александровой (1952), у кото-
рых границы ордовикского моря практически совпадают с границами
современного распространения ордовикских отложений (см. рис. 1Г).
С этим непосредственно связан и вопрос о возможном существовании
соединения между Балтоскандийским ордовикским и Арктическим бас-
сейном вдоль восточного склона Балтийского щита. Согласно указан-
ным выше автором, такая связь исключается. Поскольку же отсутствие в
современное время ордовикских отложений в районе к востоку от Бал-
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тийского щита еще не исключает возможности существования там в
прошлом эпиконтинентального моря, а другие факты пока отсутствуют,
то мы считаем вопрос о существовании указанной связи открытым.
Отметим лишь, что ордовикская фауна Новой Земли, по имеющимся
данным, не содержит балтоскандийских элементов. Это как будто гово-
рит против указанной связи.

Ниже остановимся на вопросах палеогеографии ордовика по отдель-
ным эпохам.

Эландская (нижнеордовикская) эпоха

В конце кембрия обширная территория на северо-западе Русской
платформы представляла собой область поднятия. Непрерывный раз-
рез, от верхов кембрия до низов ордовика, имеется только в районе
Осло (Henningsmoen, 1957) и, возможно, в Южной Швеции (в Сконе)
(Hede, 1951). В средней части Швеции из верхнекембрийских отложе-
ний обычно выпадают верхи зоны с Peltura scarabaeoides и зона с Асе-
rocare (Tjernvik, 1956). Из тремадокских отложений оболовый конгло-
мерат и диктионемовый сланец развиты в Швеции лишь местами, а це-
ратопигиевый сланец и цератопигиевый известняк отсутствуют почти
повсеместно (см. Tjernvik, 1956). Оболовый конгломерат обнаружен,
например, только на о-ве Эланд и в районе Даларны, где он залегает
на архейских породах, а также в Южно-Ботнической области. Общая
мощность тремадокских отложений на западной окраине Балтийского
щита незначительная. Мощность оболового конгломерата на о-ве Эланд
не превышает ОД м, а в Даларне 0,8 м. Мощность диктионемового
сланца достигает своего максимума (2,5 м) в Остерготланде, но обыч-
но она меньше 0,4 м (рис. 3). Все эти факты говорят о том, что в Юж-
ной Скандинавии в тремадоке господствовал весьма сложный и неста-
бильный режим колебательных движений.

На территории Прибалтики во второй половине кембрийского перио-
да происходило длительное поднятие. Вопрос о присутствии среднекем-
брийских отложений в Прибалтике следует считать открытым. Оконча-
тельно не выяснен и возраст юльгазеской пачки пакерортского гори-
зонта, которая, по мнению А. Эпика (Õpik, 1929, 1952, 1956), может
относиться к верхнему кембрию. На п-ове Пальдиски над тискреским
песчаником залегает хорошо выраженный базальный конгломерат, ко-
торый в более восточных разрезах Эстонии замещен брахиоподовым
«конгломератом» маардуской пачки. Нет сомнения, что эти породы,
а также тесно связанный с ними диктионемовый сланец отлагались в
прибрежных условиях трансгрессирующего ордовикского моря, север-
ный берег которого протягивался от района, расположенного к северу
от Эстонии, до Даларны. Недалеко от берега, в средней части Балтий-
ского моря, располагался упомянутый X. Фребольдом «палеоостров»
Готланд, который, однако, имел большие размеры, чем предполагал
указанный автор. На о-ве Готска Сандё, расположенном к северу от
о-ва Готланд, на породах нижнего кембрия непосредственно залегают
известняки кундаского горизонта ( = верхний арениг) (Thorslund, 1958).

В Северной Прибалтике, видимо, отсутствует верхняя часть трема-
дока. В Южной же Прибалтике, вблизи южного берега ордовикского
бассейна, по-видимому, тремадок отсутствует полностью. Лээтсеский
горизонт (Bi) там подстилают кварцевые песчаники, отнесенные к ти-
скреской (ижорской) свите (Махнач, 1958; Пашкевичюс, 1958). Наи-
более древними отложениями ордовика в Южной Прибалтике являются,
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таким образом, слои онтикаской подсерии, указывающие на опреде-
ленную трансгрессию моря. Последняя, несомненно, имело место и в
Скандинавии, где слои хуннеберг ( =низы онтикаской подсерии) во мно-
гих местах залегают или на породах верхнего кембрия, или на низах
гремадока (Tjernvik, 1956). Восточная часть ордовикского бассейна,
расположенная в основном в пределах Московской синеклизы, подвер-
галась значительному погружению уже в первой половине тремадок-
ского времени. Об этом свидетельствуют довольно мощные (20—30 м)
песчано-глинистые отложения, вскрытые здесь глубокими скважинами.
Нижний тремадок в восточной части его распространения представлен
в основном глинистыми породами, с небольшими содержанием биту-
минозного вещества. Во второй половине тремадокского времени на
крайнем северо-западе Московской синеклизы, как и в Прибалтике,
по-видимому, происходило общее поднятие, вызывавшее временное
отступание моря. На это указывает отсутствие в названных районах
аналогов цератопигиевых слоев (см. Ламанский, 1905; Raymond, 1916;
Станкевич, 1955).

Начало онтикаского времени характеризуется общим погружением
всей северо-западной части Русской платформы, за исключением осе-
вой части Балтийского моря, которая по-прежнему оставалась припод-
нятой. Стабилизация тектонических движений отражалась, прежде все-
го, в накоплении относительно однородных пород на большой терри-
тории юго-западной части Балтийского щита и южного его склона.
Повсюду вначале отлагались еще песчанистые породы, обогащенные
глауконитом, а затем главным образом известняки, содержащие
много железистых соединений. Только на западной окраине Балтийского
щита, в районе Осло—Вестерготланд—Сконе, отлагались сланцы.

Следует обратить внимание на поразительно закономерное распре-
деление мощностей отложений онтикаской серии. Хорошо вырисовы-
ваются два района с умеренными (15—40 м), выдерживающимися мощ-
ностями, расположенными в средней части Швеции и в Средней При-
балтике (рис. 3). Эти районы отделены друг от друга Среднебалтий-
ским поднятием. Районы с умеренными мощностями отложений обрам-
лены с севера и юга широтными зонами с незначительной мощностью
(5—15 м) рассматриваемых слоев. Эти зоны соответствуют областям
небольшого погружения и были относительно прибрежными зонами
бассейна. Прибрежные условия существовали на крайнем северо-западе
Эстонии, где в кундаское время отлагались песчанистые известняки. Как
упомянутые выше северная и южная прибрежные зоны, так и вся сред-
няя часть Швеции отличаются характерным микрорежимом колебатель-
ных движений, проявляющимся в наличии в разрезах многочисленных
поверхностей перерыва, в незначительной мощности слоев или же вих
полном выклинивании (см. Орвику, 1960; Tjernvik, 1956). На террито-
рии Московской синеклизы в онтикаское время господствовали условия
более глубокого моря, что объясняется значительным беспрерывным и
однородным погружением дна бассейна. Мы уже отметили, что осевая
часть современного Балтийского моря в онтикаское время, как и в тре-
мадоке, представляла собой район поднятия. Если учитывать существо-
вание сравнительно прибрежных условий в волховском и кундаском вре-
мени на северо-западе Эстонии и отсутствие ордовикских отложений
старше верхней половины кундаского горизонта на островах Готланд и
Готска Сандё (см. Thorslund and Westergärd, 1938; Thorslund, 1958), то
можно полагать, что этим поднятием была охвачена сравнительно боль-
шая территория, доходящая, по крайней мере, до юго-западного берега
Финляндии, как на это указывал уже X. Фребольд (Erebold, 1928).



С этим поднятием связаны известные осадочные жилы на островах
Осмуссаар и Вяйке-Пакри и на глинте у Лээтсе (см. Орвику, 1958г

1960), а также полное отсутствие отложений волховского горизонта и
валастеского подгоризоша кундаского горизонта на крайнем северо-
западе Эстонии (в скважине Пыызаспеа) (Мянниль, 1959).

Вирусная (среднеордовикская) эпоха

В ранневируское (пуртсеское) время чрезвычайно большое и почти
беспрерывное погружение происходит на западной окраине Балтийского
щита в районе Осло, где накопляется преимущественно сланцева-
тая толща мощностью около 75 м. На территории Швеции, а также в
Северной и Средней Прибалтике господствовали примерно одинаковые
условия седиментации карбонатных пород. Мощность этих пород колеб-
лется обычно в пределах 20—30 м. Северная зона бассейна с относи-
тельно незначительными мощностями переместилась несколько к се-
веру. Наиболее интенсивное погружение в пределах Прибалтики и во-
сточных районов происходило на территории Южной Эстонии, в Ленин-
градской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях (рис. 3 к
4). Здесь отлагались осадки мощностью от 40 до 60 и более метров.
Северо-восточные районы Эстонии характеризуются в то время (в те-
чение ухакуского и кукрузеского времен) образованием горючего
сланца.

В коце ранневируского —начале поздневируского (курнаского)
времени в каледонидах отмечается исключительно интенсивная вулка-
ническая деятельность, продукты которой в виде прослоев метабенто-
нита распространялись в районе Осло, в средней и южной частях Шве-
ции, на островах Борнхольм, Готланд, Готска Сандё и, по крайней мере,
в северных районах Прибалтики.

Начало поздневируского времени на преобладающей части северо-
запада Русской платформы не принесло с собой особых изменений в
характере основных осадков. Распределение мощностей, однако, значи-
тельно изменяется. В ряде районов Швеции, а также в районе о-ва'
Готланд снова намечается довольно значительное поднятие. В резуль-
тате последнего поздневируские осадки отложились в указанных райо-
нах в минимальной мощности, достигающей в Вестерготланде 2 м, на’
о-ве Готска Сандё 1,5 м (Thonslund, 1958). На островах Готска Сандё к
Готланд отложения рассматриваемого времени представлены извест-
ковистым песчаником. Вышеизложенное показывает, что в поздневиру-
ское время в осевой части Балтийского моря преобладали прибрежные
условия мелкого моря. В северной и средней частях Прибалтики для
поздневируского времени характерно перемещение зон мощностей отло-
жений. В районах, где в предыдущие эпохи накопились относительно-
мощные толщи карбонатных пород (например, Средняя Прибалтика,
некоторые районы Швеции), стали образовываться осадки незначитель-
ной мощности, там же, где мощность осадков предыдущих эпох была
незначительной (Северная Прибалтика, Средняя Швеция), теперь обра-
зовались мощные отложения (рис. 4). Своеобразные условия господст-
вовали в Южной Прибалтике, где на относительно большой территории
мощность поздневируских отложений достигала только 3 —7 м (Паш-
кевичюс, 1958) (рис. 4). В пределах Московской синеклизы продол-
жается интенсивное и постоянное погружение и накопление в общем
весьма однообразных карбонатных отложений.
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Конец поздневируского времени характеризуется обмелением бас-
сейна, которое в северной части района Осло (Мьёса), в Средней Шве-
ции (Даларна) и на северо-западе Эстонии привело к образованию био-
гермов и грубодетритовых известняков, а местами и песчанистых пород.

Харьюская (верхнеордовикская) эпоха

Начало харьюской эпохи маркируется резким изменением характера
осадков: почти на всей территории северо-запада платформы стали об-
разовываться афанитовые известняки, а в самой западной части ее
сланцы. Начавшееся уже в поздневируское время перемещение зон
мощностей продолжается и в течение харьюской эпохи. Наибольшие
мощности наблюдаются в грабене Осло и в Северной Прибалтике
(рис. 3 и 4). Можно полагать, что в первой половине рассматриваемой
эпохи на южной окраине Балтийского щита происходила небольшая
трансгрессия.

Породы харьюской серии литологически довольно разнообразны,
особенно в западной части южного склона Балтийского щита и в Се-
верной Прибалтике. Частое вертикальное и горизонтальное чередование
различных типов карбонатных пород, мергелей и сланцев, повторное
образование биогермов, а также выклинивание некоторых горизонтов в
центральных районах Швеции указывает на интенсивное, по сравнению
с предыдущими эпохами, проявление колебательных движений, в част-
ности во второй половине данной эпохи. Тектонические движения до-
стигли в Скандинавии своего максимума на границе между горизонтами
5а и SЬ, а также между горизонтами 5Ь и 6 норвежской стратиграфиче-
ской схемы (Spjeldnaes, 1957). Эти события известны в Скандинавии
под названием- хоргского орогенеза (Kautsky, 1949). Какие условия
осадконакопления господствовали в это время на территории Москов-
ской синеклизы, нам неизвестно, поскольку отложения харьюской серии
сохранились там лишь отчасти и на очень ограниченной площади.
Можно, однако, полагать, что в этой области больших изменений в тек-
тоническом режиме в течение харьюской эпохи не произошло.

Конец ордовикского периода характеризуется в Балтоскандии, по-
видимому, некоторой общей регрессией. Этот момент совпадает с нача-
лом формирования Прибалтийской впадины и поднятия северо-западной
части Московской синеклизы, которое вызывало здесь постепенное от-
ступание силурийского моря в юго-западном направлении.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что анализ мощностей ордо-
викских отложений определенно показывает, что границы современного
их распространения в Северой и Южной Прибалтике близки к грани-
цам ордовикского моря. В северо-западной же части Московской си-
неклизы граница современного распространения ордовикских отложе-
ний непосредственно не отражает границу ордовикского бассейна, кото-
рый должен был быть более обширным. Это согласуется с имеющимися
данными о литологическом характере соответствующих отложений.

Тартуский государственный университет
Институт геологии Академии наук Эстонской ССР



Рис. 3. Мощность ордовикских отложений по линии разреза А—Ai (см. рис. 2). Of тремадок; Of онтикаская
подсерия; 02 ‘ пуртсеская подсерия (= нижняя часть вируской серии); 022 курнаская подсерия (= верхняя часть

вируской серии); 0 3 харьюская серия. Цифры у колонок показывают глубину залегания стратиграфических гра-
ниц (от устьев скважины).
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MÄRKMEID VENE PLATVORMI LOODEOSA ORDOVIITSIUMI
PALEOGEOGRAAFIAST

A. ROOMUOKS, R. MÄNNIL

Resümee

Käesoleva sajandi esimese poole autorid, kes ühel või teisel määral
puudutasid Vene platvormi loodeosa ordoviitsiumi paleogeograafiat, tugi-
nesid peaaegu eranditult vastavate kihtide avamustelt pärinevatele and-
metele. Laialdased puurimised viimasel ajal on nimetamisväärselt täien-
danud ordoviitsiumi stratigraafia tundmist vaadeldaval alal ning võimal-
danud täpsustada ka selle paleogeograafiat. Uuema materjali oluliseks
paleogeograafiliseks üldistuseks olid B. Sokolovi ja E. Aleksandrova poolt
1952. a. koostatud litoloogilis-fatsiaalsed kaardid mõõdus 1:3 000 000.

Käesolevas artiklis vaadeldakse mõningaid Baltoskandia ordoviitsiumi
paleogeograafiaga seotud küsimusi, tuginedes peamiselt paksuste levi-
kule. Artikli koostamisel on publitseeritud andmete kõrval kasutatud ka
käsikirjalist materjali, samuti autorite endi uurimistöö tulemusi.

Kristalliinse aluskorra erineva intensiivsusega vajumise järgi ordo-
viitsiumi vältel võime Vene platvormi loodeosas esile tõsta kolm põhilist
struktuurilist elementi: 1) Balti kilbi lääneserv (Oslo alang), 2) Balti
kilbi edelaosa ja lõunapoolne nõlv ning 3) Moskva nõgu. Esimest ja vii-
mast iseloomustab üldiselt suhteliselt suur, teist suhteliselt väike ordoviit-
siumi setete paksus. Ordoviitsiumi setete praegune levikupiir (joon. 2)
läheneb ordoviitsiumi mere piirile vaid kohati, nagu Loode-Eestis ja Val-
ge-Vene põhjaosas. Peipsi järvest idasse jääval alal levis ordoviitsiumi
meri palju laiemal alal kui tema setted tänapäeval. Sellega seoses tuleb
nähtavasti lugeda lahtiseks ka küsimus Balti ja Arktilise basseini vahe-
lisest võimalikust ühendusest piki Balti kilbi idanõlva, mida oletasid vane-
mad autorid.

Ölandi ajastiku esimesel poolel (tremadokis) valitses peaaegu kogu
vaadeldaval alal võrdlemisi labiilne kõikuvate liikumiste režiim, mille
tulemusel kujunesid lünklikud setted. Baltikumi põhjaosas ja Moskva
nõos näiteks puudub tõenäoliselt tremadoki ülemine osa, Baltikumi lõuna-
osas aga kogu tremadok. Ontika ea alguses on täheldatav transgressioon,
mis haaras laiu alasid Baltikumis ja Rootsis. Ontika eal kerkivad hästi
esile kaks setete keskpäraste paksuste piirkonda (Kesk-Rootsi ja Kesk-
Baltikum), mida eraldab teineteisest Läänemere keskosa tõusuala. Kesk-
Baltikumi setteala piiravad põhjast ja lõunast väikeste paksustega vöön-
did. Viimased kujutavad endast nõrga vajumisega alasid ja on suhteli-
selt rannalähedasteks piirkondadeks.

Viru ajastiku viimasel poolel (purtse eal) toimus kõige intensiivsem
vajumine Oslo piirkonnas, Rootsis ja Baltikumis valitsesid võrdlemisi
ühtlased rahuliku settimise tingimused. Balti basseini põhjaosa väikeste
paksuste vöönd nihkus mõnevõrra kaugemale põhja. Ajastiku teise poole
(kurna ea) alguses, mida tähistab intensiivne vulkaaniline tegevus kale-
doonia geosünldinaalis, toimus nimetamisväärne paksuste vahekorra muu-
tus. Rootsi keskosa, Gotlandia saare ümbrus ja Lõuna-Baltikum kujunesid
tõusualaks või vähemalt piirkonnaks, kus vajumist praktiliselt ei toimunud.
Selle tulemuseks on kurna alamseeria väike paksus (sageli I—s1 —5 m)
nimetatud piirkondades. Kurna ea lõpus toimus basseini madaldumine, mis
viis Oslo ja Dalarna ümbruses ning Eesti loodeosas biohermide moo-
dustumiseni.



Harju ajastiku algust iseloomustab karbonaatse sette iseloomu järsk
muutus peaaegu kogu alal hakkasid kujunema afaniitsed lubjakivid.
Samal ajal toimus Balti kilbi lõunanõlval nähtavasti mõnesugune trans-
gressioon. Harju ajastikul jätkusid kõikuvad liikumised, saavutades Skan-
dinaavias maksimumi Norra lademete 5a ja 5b ning 5b ja 6 piiril. Ordo-
viitsiumi lõppu iseloomustab teatav üldine regressioon Baltoskandias,
Balti nõo kujunemine ja Moskva noo loodeosa tõus. Viimane põhjustas
järgneva siluri mere järkjärgulise taganemise edela suunas.

Tartu Riiklik Ülikool
Eesti NSV Teaduste Akadeemia

Geoloogia Instituut

NOTES OF THE PALEO GEOGRAPHY OF THE ORDOVICIAN OF
THE NORTHWESTERN PART OF THE RUSSIAN PLATFORM

A. RÕÕMUSOKS, R. MÄNNIL

Summary

The older autors dealing with the paleogeography of the Ordovician
of the northwestern part of the Russian platform during the first half of the
present century based their researches almost exclusively on the data ob-
tained from the outcrops of the corresponding layers. The drill holes bored
in the recent years have greatly contributed to a more profound knowledge
of the stratigraphy of the Ordovician on the territory under observation and
have enabled the scientists to elaborate its paleogeography. The new ma-
terials have been summarized by B. Sokolov and F. Alexandrova in 1952 in
their lithological-facial maps on the scale 1 : 3 000 000.

The authors of the present article deal with some problems connected
with the paleogeography of Baltoscandia, founding their statements most-
ly on the distribution of the various thicknesses of the strata. At the
compiling of the article the authors used some already published data, some
materials that exist in manuscripts only, and the results of their own
researches, as well.

On the basis of the different intensivity of sinking of the crystalline
foundation during the Ordovician, we may point out three chief structural
elements in the northwestern part of the Russian platform: 1) the west edge
of the Baltic shield (the Oslo depression), 2) the southwest part and the
south slope of the Baltic shield, and 3) the Moscow syneclise. The first
and third elements are generally characterized by a relatively consider-
able thickness of Ordovician deposits, whereas the second element by
a comparatively inconsiderable one. The present boundary of the distri-
bution of Ordovician deposits (Fig. 2) approaches the border of the Ordo-
vician sea only in single places, as in Northwestern Estonia and in the north
part of Byelorussia. In the area remaining to the east of the Peipsi Lake
the Ordovician sea extended much farther than its deposits at the present
time. In this connection, the question of a probable communication between
the Baltic and Arctic basins along the eastern slope of the Baltic shield,,
as was supposed by the older generation of scientists, has to be probably
considered as unsolved, as yet.

In the first half of the Oelandian age (in the Tremadocian) almost
throughout the period under observation a comparatively unstable regime of
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epeirogenetic movements prevailed, owing to which deposits were formed
with breaks. In the northern part of the Baltic and in the Moscow synec-
lise, e. g., the upper part of the Tremadocian is probably missing, and in
the southern part of the Baltic the whole Tremadocian. At the beginning
of the Ontikan time a transgression extending over wide areas of the East
Baltic and Sweden is observed. During the Ontican time two regions of
deposits of medium thicknesses are well discernible (in Central Sweden
and in the Central East Baltic), which are separated from each other by
the raised area of the central part of the Baltic Sea. The area of deposits
of the Central Baltic is bounded in the north and south by belts of incon-
siderable thicknesses. The latter are represented by areas of weak sinking
and they are comparatively near to the border of the sea.

At the beginning of the Viruan age (at the Purtsean time) the most
intensive sinking was effected in the district of Oslo; in Sweden and in
the Eastern Baltic comparatively undistrubed conditions of sedimentation
prevailed. The belt of small thicknesses of the northern part of the East
Baltic basin moved somewhat further to the north. During the beginning
of the second half of the age (at the Kurnan time), when an intensive
volcanic activity was observed in the Caledonian geosyncline, a notable
change in the relations of thicknesses took place. The centre of Sweden,
the Island of Gotland and the southern East Baltic became raised areas,
or at least areas where sinking was actually missing. A results of this is
the inconsiderable thickness (often I—s1 —5 m) of the Kurnan subseries in
the above regions. At the end of the Kurnan time a shallowing of the
basin took place, which caused the formation of bioherms in the surround-
ings of Oslo and Dalarna as well as in the northwest of Estonia.

The Harjuan time is characterized by a sudden change in the car-
bonate deposits; almost on the whole area aphanite limestones were form-
ed. At the same time a certain transgression took place on the southern
slope of the Baltic shield. At the Harjuan age the epeirogenetic movements
continued, attaining the maximum in Scandinavia at the boundary of the
stages 5a and 5b and 5b and 6 of the Norwegian scale. The end of the
Ordovician is characterized in Baltoscandia by a certain general regres-
sion, by the formation of the Baltic syneclise and the raising of the north-
western part of the Moscow syneclise. The latter caused a subsequent gra
dual regression of the Silurian sea towards the southwest.
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