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П Р Е Д И С Л О В И Е

Ордовикские отложения слагаю т значительную часть разреза  н иж 
него палеозоя Латвии. В течение последних двух десятилетий они я в л я 
лись объектом исследований при проведении на территории республики 
планомерных геологосъемочных, нефтепоисковых и гидрогеологических 
работ, а так ж е  в связи с использованием ордовикских образований в 
качестве естественных поглощающих сред, способных служить под
земными хранилищ ами газа  и ловуш ками для  захоронения особо вред
ных, не поддающ ихся очистке промышленных стоков.

Работы, предшествовавшие периоду развернутого геологосъемочного 
и нефтепоискового бурения, начавшегося в 60-х годах, немногочисленны 
и характеризую т лишь отдельные районы республики. Первые опреде
ления ордовикской фауны и стратиграфическое расчленение разрезов 
осуществлены Т. Н. Алиховой и А. Н. Нецкой. Одно из ранних обобщений 
малочисленных данных по стратиграфии, литологии и фациям этих об
разований выполнено Р. Ж - Ульст [1959].
' Неоценимый вклад  в дело изучения ордовика Л атвии внесен в конце 
60-х годов Р. М. М яннилем, предложившим схему детального подраз
деления отложений этого возраста, впервые обосновавшим корреля
цию стратонов ордовика на территории всего Балтоскандинавского  
региона и выявившим фациальную  зональность последнего [Мян- 
ниль Р. М., 1963, 1966; М янниль Р. М., П ы лм а Л. Я., Хинтс Л. М., 1968]. 
П озж е нефтепоисковой (ныне геолого-гидрогеологической) и геологораз
ведочной экспедициями Управления геологии Совета Министров Л атв и й 
ской С С Р  были пробурены многочисленные скважины, вскрывшие ордо
викские отложения и предоставившие богатый керновый и каротаж ны й 
материал, первичная обработка которого выполнена геологами экспеди
ций. Особая роль в этом принадлежит Л. П. К .арпицкой|, составившей 
тщательную  первоначальную документацию многочисленных глубоких 
скваж ин Западной  и Центральной Л атвии; ею ж е  сделаны обобщения по 
отдельным структурным площ адям, составлены литолого-палеогеографи- 
ческие и палеотектонические карты, вошедшие во многие фондовые и 
печатные работы.

В период 1965— 1978 гг. во В Н И И м оргео  систематически проводились 
работы по изучению отложений ордовика Латвии. И сследования велись 
с учетом двух аспектов: литолого-стратиграфического и палеонтологи
ческого.
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Рис. 1. Схема расположения глубоких скважин.
/  — скваж и н ы , вскры вш ие ордовикские о тлож ен и я ; I I  — скваж ин ы , керн которы х опробо
ван ; I I I  — площ ади  структурн ого  бурения: /  — П и лтен ская ; 2 — Э дольская; 3 — К улдигская; 
4 — В ер гал ьская ; 5 — А йзпутская; 6 — Д у р б еск ая ; 7 — Б ер н атская ; IV  — крупны е населенны е 
пункты : С-56 — С крунда-56: С-31 — Н икпаце П-31: С-28 — С крунда П-28: С-26 — С крунда Р-26: 
С-27 — С крунда Р-27; С-33 — С крунда Р-33; С-35 — С крунда Р-35; П-11 — П риекуле Р - 11; 
П-77 — П риекуле-77; П-25 — П риекуле-25; П-20 — Приекуле-20; П-16 — Приекуле-16; П-95 — 
П апе-95; П-18 — П апе П-18; П-30 — Ю рм алц и ем с П-ЗО, К-52 — К андада-52; К-26 —
К андава-28; К-25 — К ан дава-25 ; К-24 — К ан дава-24 ; К-27 — К андава-27; К-26 —
К андава-26; К-54 — Колка-54; 0 -94  — Овиши-94; Д -3  — Вентспилс Д -3; П-36 — Ю ркалне П-36; 
Т-55 — Талсы-55; Э-4 — Э нгуре-4; В-89 — В арме-89; С-90 —- Снепеле-90: Д -59 — Д еголе-59;
Д -84 — Д еголе-84; Д -85 — Д еголе-85; С-83 — Слам пе-83; И-87 — И рлава-87; Р-3 — Рем те-3; К-9 —
Куйли-9; Б-5 — Б лидене-5; С-8 — Стури-8; Ц-10 — Циецере-10'; Э-9 — Эзере-9; В-101 — Вайнёде-101; 
Д-91 — Д обеле-91; Д -92 — Д обеле-92; К-57 — К роньауце-57; П-40 — Р и га  П-40; Д -2 — Рига Д -2; Д-1 — 
О лай н е Д -1; Б-80 — Балдоне-80; Б -1Р  — Б ау с к а  1Р; С-4 — С тайцеле-4; В-7 — В алм иера-7; С-8 — 
Стренчи-8; А-99 — Алуксне-99; А-64 — А луксне-64; Д-100 — Д зербене-100; J1-XXVI — Л яу л ен ы -XXVI; 
Н-58 — Н итауре-58; М-93 — М адона-93; И -2Р — И нчукалнс  2Р ; И-1-ОП — И нчукалнс 1-ОП; 
С-102 — С кривери-102; П -1Р  — П ляви няс  1Р; В -5Р; В несите 5-Р ; А-6Р — А книсте 6-Р ; Б-17 — 
Б алти нава-17 ; Л-15 — Л удза-15: А-9 — А таш иене-9; Н-106 — Нагли-106; М-105 — М алта-105; 
Ш-103 — Ш кяуне-103; В-25 — Виш ки-25; К-104 — К раслава-104; / '  — П и л 
тен ская  п лощ адь; П-34 — П илтене-34; П-31 — П илтене-31; П-33 — Пилтене-33;
П-32 — П илтене-32; П-1 — П илтене-1; П-30 — Пилтене-30; 2' — Э дольская  п лощ адь: Э-64 —
Эдоле-64; Э-63 — Эдоле-63; Э-62 — Эдоле-62; Э-60 — Эдоле-60; Э-17 — Э доле Р -17; Э-67 — 
Эдолё-67; Э-69 — Эдоле-69; Э-61 — Эдоле-61; Э-70 — Эдоле-70; Э-66 — Эдоле-66; 3 ' — К улдигская  
п лощ адь; К -18 — Стирнас-18; К -14 — П лиенькалне-14; К-12 — Ансы-12; К-6 — А дзе-6; К-15 — 
Риекстини-15; К-19 — Вилцини-19; К -17 — Д иж рун ьги -17 ; К-13 — М еж вагари-13; К-11 — Д рей -
мани-11; К-16 — М еж м али-16; 4' —  В ер гал ьская  п лощ адь: В-51 — П авилоста-51; В-50 — Вергале-50;
В-47 — В ергале-47; В-45 — В ергале-45; В-46 — Вергале-46; В-65 — Вергале-65; 5' — А йзпут
ск ая  п лощ адь: А-39 — Айзпуте-39; А-40 — Айзпуте-40; А-37 — А йзпуте-37; А-42 — Айзпуте-42; А-44 — 
А йзпуте-44; А-43 — Айзпуте-43; А-41 — Айзпуте-41; 6' — Д урбоская  п лощ адь: Д-14 — Айстере — 
Р-14; Д -15 — Айстере Р-15; Д-13 — Айстере Р-13; Д -36 — Д урбе-36; Д -35 — Д урбе-35; Д-38 — 
Д урбе-38; 7' —  Б ер н атск ая  п лощ адь; Б-6 — Б ср н аты  Р-6; Б-7 — Б ер н аты  Р-7; Б-53 — Бернаты -53; 
Б-24 — Б ерн аты  П-24; Б-21 — Б ерн аты  П-21; Б-20 — Б ерн аты  П-20; Б-22 — Б ерн аты  П-22;

Б-8 — Б ерн аты  Р-8,
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Основные результаты исследований ордовикских отложений Латвии 
геологами В Н И И м оргео  изложены в ряде статей [Волколаков Ф. К., 
Спрингис Т. К., 1969; Гайлите Л . К., 1970— 1976, 1978; Гайлите Л . К-, 
Ульст Р. Ж ., 1972, 1975; СпрингисТ. К-, 1973, 1974; Ульст Р. Ж-, 1972, 
1975; Стратиграфическое значение..., 1976; Ульст Р. Ж .,  Гайлите Л . К., 
1970, 1976; Яковлева В. И., 1973, 1974, 1978]. Они послужили основой 
создания местной стратиграфической схемы ордовика. Х арактеристика 
строения разрезов некоторых скважин и отдельные вопросы микропа
леонтологии ордовика Л атвии  рассмотрены в работах сотрудников И н 
ститута геологии АН Эстонской С С Р  [Вийра В. Я., 1968, 1974; Мян- 
ниль Р. М., 1972, 1976; П ы лм а Л. Я., С арв Л. И., Хинтс Л . М., 1977]. 
Накопление богатого м атериала по фауне, стратиграфии, литологии и 
фациям  ордовикских отложений Л атвии, опубликованного лишь в виде 
отдельных, посвященных частным вопросам статей, обусловило выдви
жение в качестве основной задачи  систематизации и монографического 
обобщ ения данных; решение ее и осуществлено в настоящей работе.

В основу биостратиграфических, литолого-фациальных и палеогеогра
фических построений положены конкретные данны е о строении разрезов 
ордовика Л атвии, групповом составе и распространении в разрезах  и 
по площади органических остатков. Выводы о составе и строении ордо
вика Латвии, отраж аю щ ие современное состояние наших знаний, бази
руются на изучении кернового м атериала из 77 скваж ин (рис. 1). Кроме 
того, использованы данные каротаж ны х диаграм м еще 58 скважин, про
буренных на территории республики. Диагностика, синтез данных о 
приуроченности и стратиграфической валентности трилобитов, остракод 
и хитинозой проводились Л. К- Гайлите, конодонтов и граптолитов — 
Р. Ж . Ульст. Характеристика комплексов хитинозой и стратиграфические 
выводы по ним в значительной мере базируются на материале, получен
ном при изучении этой группы микроостатков А. И. Фридрихсоне. Л и то 
логическими исследованиями и характеристикой коллекторских свойств 
пород заним алась  В. И. Яковлева, выделением литостратонов, рекон
струированием палеогеографических и палеотектонических обстановок — 
Р. Ж . Ульст.

Л аб о р ато р н ая  обработка микропалеонтологических проб и техниче
ская  подготовка книги осуществлены Л. Ю. Куликовой, И. К- Силиней, 
Л . Я. Климовой, которым авторы книги искренне благодарны.

Авторы монографии признательны сотрудникам геолого-гидрогеоло- 
гической экспедиции УГ СМ  Л а т в С С Р  А. А. Фрейманису и В. Я. Кар- 
пицкому, способствовавшим проведению исследований ордовикских отло
жений. Решение многих вопросов по геологии ордовика Л атвии, важных 
для написания книги, было бы невозможным без творческих контактов 
с коллегами из Института геологии АН ЭС С Р: Р. М. Мяннилем, 
Л . И. Сарвом, Л . М. Хинтс, Л. Я. Пылмой; Тартуского государственного 
университета: А. К. Рыымусоксом; Л и т Н И Г Р И : Н. В. Сидаравичене, 
П. П. Лапинскасом, Е. М. Л аш ковы м; Вильнюсского государственного 
университета: И. Ю. Пашкевичюсом. Всем им авторы вы раж аю т свою 
глубокую благодарность.

Авторы



Глава 1. ОБЩИЙ ОБЗОР

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ордовикские отложения на территории Л а т 
вии распространены повсеместно и почти на всей площади представлены 
всеми тремя отделами. Исключением являю тся северо-западная (сква
жины Овиши-94, Вентспилс Д-3) и юго-восточная (скважины Шкипе, 
Берзини, Ш кяуне-103) части республики, где денудирована верхняя часть 
р азреза  ордовика, а в пределах Валмиерско-Локновского поднятия со
хранился лишь нижний отдел (скважины Понкули, Стренчи-8, Вал- 
миера-7).

У с л о в и я  з а л е г а н и я .  Х арактер залегания ордовикских отлож е
ний и глубина их кровли определяются тектоническим строением терри
тории, в пределах которой происходит сочленение крупных структурных 
элементов — южного склона Балтийского щита, Балтийской синеклизы, 
Л атвийской седловины и Белорусско-М азурской антеклизы.

Структурная поверхность кровли ордовика в общих чертах кон
формна рельефу поверхности кристаллического фундамента (рис. 2).  
Наиболее приподнята кровля ордовика на севере Л атвии  в пределах 
Валмиерско-Локновского поднятия, где ее обсолютные отметки состав
ляю т — 191 м в районе г. В алка  и —267 м в районе г. Валмиера. Немного 
глубж е ( — 206 м в скв. К раслава-10 и —282 в скв. Вишки-25) находится 
кровля рассматриваемых отложений в юго-восточной части республики, 
где в пределах Д аугавпилсской моноклинали происходит постепенное по
гружение ордовика в северо-западном направлении; в районе г. М адона, 
располагаю щ ем ся в Гулбенской депрессии в центре Латвийской седло
вины, глубина его кровли находится на абсолютной отметке —698 м. 
Небольшое воздымание кровли фиксируется на Эрглинском поднятии 
( — 503 м в скв. Ляулены-ХХУ1).

К западу  от Латвийской седловины поверхность кровли ордовика по
степенно погружается и более дифференцирована. Тенденция общего по
гружения кровли ордовика в юго-западном направлении от —663 м на 
Д ундагской моноклинали (скв. Колка-54) до —1533 м на Ю ж но-Л ат
вийской ступени (скв. Папе-71) наруш ается ее воздыманием на подня
тиях. В пределах свода Салдусско-Слокского поднятия, протягиваю щ е
гося в субширотном направлении и состоящего из серии более мелких 
локальных структур, кровля ордовика имеет абсолютную отметку —647 м 
на северо-востоке (скв. Слампе-83) и —727 м на юго-западе (скв. 
Скрунда-27) поднятия. Н а Западно-К урзем ском  поднятии, вытянутом 
с ю го-запада на северо-восток и объединяющем т ак ж е  ряд  более мелких
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локальных структур, кровля ордовика залегает  на глубинах —775 м на 
северо-востоке поднятия (скв. Эдоле-60) и —843 м на юге (скв. Дурбе- 
35). Западн ее  и восточнее этого поднятия кровля испытывает погружение. 
В Лиепайской впадине на побережье Балтийского моря в районе г. Л и е
пая  она залегает  на глубине — 1102 м. В Центрально-Курземской деп 
рессии наибольш ая известная глубина ее погружения равна — 1015 м в 
скв. Снепеле-90. Резкое погружение кровли ордовика наблю дается к югу 
и особенно ю го-западу от Салдусско-Слокского поднятия. П ерепад  
глубин, вызванный крупными сбросами, осложняю щ ими южное крыло 
этого поднятия, составляет 280— 380 м. М аксимальны е глубины за л е га 
ния кровли ордовика отмечаются на юго-западе Ю жно-Латвийской сту
пени в районе нас. п. П апе (скв. 71, — 1533 м). Отсюда в северо-восточ
ном направлении происходит постепенное уменьшение глубин залегания 
до —734 м в районе г. Балдоне. В целом относительно спокойные усло
вия залегания ордовикских отложений осложняю тся разрывными н а
рушениями, вызывающими резкие изменения глубин залегания кровли 
ордовика на крыльях локальных поднятий.

Ордовик трансгрессивно залегает  на песчаных отложениях нижнего— 
среднего кембрия и обычно со стратиграфическим несогласием перекры 
вается силурийскими отложениями. Л иш ь в пределах  сводов Валмиерско- 
Локновского и Инчукалнского поднятий, а т ак ж е  на крайнем юго-востоке 
Л атвии  на размытой поверхности кровли ордовика залегаю т среднеде
вонские отложения.

Ф а ц и а  л ь н ы е  т и п ы  о р д о в и к а .  О рдовикская система в Л атвии  
слагается разнообразными породами, среди которых значительно преоб
л ад аю т  известняки, мергели и глины, а доломиты и песчаники играю т 
резко подчиненную роль. Н а рассматриваемой территории ордовик 
представлен двумя фациальными типами, впервые выявленными в П ри 
балтике Р. М. М яннилем [1963, 1966]. Первый тип —  шведско-латвий
ский (скандинавский, по Р. М. М яннилю) — развит в пределах Западной  
структурно-фациальной зоны, охватывавш ей в среднем и позднем ордо
вике почти всю территорию республики, кроме ее юго-восточных рай 
онов, расположенных восточнее линии городов Внесите— Н агли —Ата- 
шиене— Балтинава ,  а в раннем ордовике —  почти всю западную  (исклю
чая северо-западные районы), центральную и северо-восточную части 
Латвии.

Второй — прибалтийский тип ордовика характерен  для  Восточной 
структурно-фациальной зоны и распространен в Л атвии  на юго-востоке, 
а в раннем ордовике — и на крайнем северо-западе и севере республики*. 
М еж ду этими типами разрезов существуют большие различия в строении 
разреза , вещественном составе и характере  фауны. Особенности ордовика 
Западной  и Восточной структурно-фациальных зон отраж ены  в табл. 1.

Ф а у н и с т  и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Одна из характерны х 
черт ордовикских отложений в П рибалтике — насыщенность их ископае
мыми остатками, свидетельствующими о богатой и разнообразной фауне, 
которая представлена трилобитами, остракодами, брахиоподами, игло
кожими, мш анками, табулятами, ругозами, граптолитами, конодонтоно- 
сителями, наутилоидеями и другими группами, обитавшими в П алеобал-

* Структурно-фациальное районирование ордовикских отлож ений приводится в 
соответствии с рекомендациями Пленума Прибалтийской РМ СК, состоявш егося в 
г. Вильнюс в 1973 г.
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С равн ительн ая х ар ак тер и сти к а  о рдовика  З ап ад н о й  и Восточной 

стр уктурно-ф ациальны х  зон

О тдел Ш ведско-латви йски й  ф ац и альн ы й  тип 
ордовика З ап ад н о й  зоны

П рибалти йски й  ф ац и альн ы й  тип 
ордовика Восточной зоны

0 3

Значительная роль в отделе красно
цветных отложений

Породы: черные аргиллиты, мергели, 
афанитовые и детритовые извест
няки

Фауна: трилобиты, остракоды, бра
хиоподы, хитинозои. Биофация с 
Оа1тапШ па (поркуниский горизонт)

Мощность 41— 95 м

Сероцветный характер отложений

Породы: детритовые, водорослевы е, 
биогермные, полуафанитовые из
вестняки и мергели 

Фауна: табуляты, ругозы, водоросли, 
брахиоподы, хитинозои, ден дрои д

ные граптолиты. Биофация с Но1ог- 
ЬупскиБ  (поркуниский горизонт) 

М ощность 77— 113 м

0 2

0 [

Сокращенный разрез верхней части 
отдела

Породы: детритовые известняки, м ер
гели, черные аргиллиты 

Фауна: трилобиты, остракоды, бра- 
хиоподы , хитинозои, конодонты, 
граптолиты  

М ощность 50— 62 м

Стратиграфическая полнота разреза  
Породы: глины, мергели, известняки 
Фауна: граптолиты, трилобиты, ост

ракоды, конодонты, брахиоподы, 
наутилоидеи  

М ощность 46— 101 м

Стратиграфическая полнота отдела

Породы: детритовые известняки, био- 
морфные мергели, глины 

Фауна: брахиоподы , остракоды,
мшанки, иглокожие, хитинозои, 
конодонты  

М ощность 62— 103 м

Сокращенный разрез 
Породы: известняки 
Фауна: остракоды, конодонты, нау

тилоидеи, брахиоподы

М ощность 12— 27 м

тийском ордовикском бассейне. Отмечаются существенные различия в 
составе и х арактере  ископаемых организмов ордовика Западной  и Вос
точной зон, проявляю щ иеся на уровне не только видового и родового, 
но и группового состава фауны.

О рдовик шведско-латвийского типа заклю чает в себе т а к  назы ва
емую скандинавскую фауну, которая, по Р. М. М яннилю [1966, с. 141], 
«представляет собой в основном смесь англо-американской (и отчасти 
т ак ж е  богемской) и прибалтийской фаун и содержит лишь незначитель
ное количество достоверных собственно скандинавских элементов». П ри 
балтийский ордовик характеризуется довольно специфичной эндемичной 
фауной. ♦

П о д р а з д е л е н и е .  Расчленение ордовикской системы в Л атвии  про
изведено в основном в соответствии со стратиграфической схемой под
разделения ордовикских отложений П рибалтики, принятой на М еж ве
домственном стратиграфическом совещании в мае 1976 г. в г. Вильнюс 
и утвержденной М С К  С С С Р  в январе 1977 г. [Решения М еж ведомствен
ного регионального стратиграфического совещания..., 1978]. Схема содер
ж ит стратоны разных категорий — общие, региональные и местные. В 
основу их выделения положены биостратиграфические и литостратигра
фические критерии.

Стратиграфической схеме ордовика П рибалтики свойствен ряд  осо
бенностей, отличающих ее как  от английского стандарта  [Вильямс А., 
Строн П., Бассет Д . и др., 1972], т а к  и общей стратиграфической шкалы
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О бщ ие страти граф ические  ш калы  ордовика  Англии, С С С Р и П рибалтики
i.

Английский стдндарт 
[Williams, Strachan e t ai, 

'972]  .

Одщая стратиграсри - 
иеская шкала СССР 

[Решение пленума комис
сии МСНпо ордовикским 
и силурийским отложе
ниям, 197С]

Одсцая стратиграфи
ческая шкала Придал - 
тики 1979 - 1977гг.
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С СС Р, рекомендованной к использованию Постоянной комиссией М С К  по 
ордовику и силуру в 1975 г. Эти особенности отраж ены в табл. 2.

1. Н и ж н яя  граница ордовикской системы в прибалтийской схеме и 
ш кале ордовика С С С Р  показана в основании тремадокского яруса, что  
соответствует подошве пакерортского горизонта. В английском стан
д арте  вся трем адокская  серия включена в состав кембрийской системы. 
Верхняя граница системы во всех рассматриваемых схемах условно' 
установлена в подошве лландоверийского яруса, синхронной основанию  
зоны G ly p to g rap tu s  persculptus. Однако в последние годы Т. Н. Корень, 
Р. Ф. Соболевской, Н. Ф. Михайловой и Д . Т. Ц аем  в бассейне р. Ко
лыма, Ю жном К азахстане и некоторых районах Зеравш ано-Гиссарской  
горной области найдены непрерывные разрезы  пограничных отлож е
ний ордовика и силура со смешанным составом фауны; обнаружены  
граптолиты, близкие к G. persculptus, и трилобиты с брахиоподами, при
надлеж ащ ие комплексам далманитиновой и хирнантиевой фаун поздне- 
ашгиллского возраста.

2. О рдовикская система в прибалтийской схеме, подобно принятому 
в ш кале  С С С Р  делению, расчленена на три отдела. Но объем и верх
няя граница нижнего отдела в этих схемах неодинаковы. В прибалтий
ской схеме граница проходит внутри лланвирнского яруса, в п одош ве 
азериского горизонта, тогда как  в ш кале ордовика С С С Р — по основа
нию лланвирна, т. е. в подошве зоны D idym ograp tus  bifidus. В Велико
британии общепринятого деления ордовикской системы на отделы н е  
существует. .

3. В качестве ярусов в прибалтийской схеме и ш кале  С С С Р  рас
сматриваю тся подразделения, соответствующие стратотипам британских 
«региональных серий».

4. Объем лландейловского яруса в прибалтийской схеме полностью 
отвечает двум граптолитовым зонам (G lyp tog rap tus  te re tiuscu lus  к  
N e m a g rap tu s  g rac i l is ) ,  хотя в английском стандарте верхняя граница 
зоны N. gracil is  проходит уж е в низах карадокской серии (в середине 
C oston ian  s tag e ) .

5. В прибалтийской схеме ашгиллский ярус рассматривается в объ
еме зон P le u ro g ra p tu s  l inearis, D ice llograp tus  co m p lan a tu s  и D. anceps, 
причем зональная принадлежность верхней части яруса поставлена под, 
сомнение. В английском стандарте ашгиллский ярус соответствует верх
ней части зоны Р. linearis  и зонам D. com plana tus  и D. anceps.

В основу унифицированной региональной части схемы положены го
ризонты, установленные преимущественно в Эстонии. Местные подраз
деления ордовика — свиты и пачки — выделялись в 1965— 1975 гг. 
большим коллективом исследователей: J1. К- Гайлите, Е. М. Л аш ковы м , 
П. П. Лапинскасом, Р. М. Мяннилем, И. Ю. Пашкевичюсом, Н. В. Си
даравичене, Т. К. Спрингис и Р. Ж . Ульст — с учетом работы, проде
ланной в этом направлении в Эстонии и Швеции.

М о щ н о с т ь .  Ордовикские отложения в Л атвии  характеризую тся  
значительным перепадом мощностей — от 37,5 (скв. Понкули) до
249,5 м (скв. Скрунда-28). Величина мощности определяется п ал ео -  
структурными особенностями развития разных районов Л атвии  и их по
ложением в современной тектонической структуре республики. В ы деля
ются два района максимальных мощностей ордовика (рис. 3). Один из 
них располагается в осевой части Елгавского палеопрогиба, установлен-



Рис. 3. Схема мощностей ордовика.
1 — и зопахи ты ; 2 — п р ед п о л агаем ы е  и зопахи ты ; 3 — рай он ы  с  п остседим ен тац ион н ы м  р а з 

, м ы вом  верхней  части  ордовикской  толщ и; 4 — ск в а ж и н а  и м ощ ность.
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ного Р. М. М яннилем в 1966 г. Ось прогиба вытянута с юго-запада на 
северо-восток по линии городов и населенных пунктов С крунда— Сал- 
дус—Д о беле— Б алд он е— Цирулиши. М ощность ордовика в этих райо
нах меняется от 249,5 (скв. Скрунда-28) до 238 м (скв. Ц ирулиш и). 
В северо-западном и юго-восточном направлениях от прогиба отмеча
ется постепенное уменьшение мощности. Н а  северо-западе Л атвии  пол
ная мощность ордовика составляет 78 м (скв. Овиши-94). Сокращ ение 
ее здесь происходит за  счет стратиграфической неполноты р азреза  н иж 
него и верхнего ордовика.

Вторая область значительных мощностей фиксируется в Ю го-Во
сточной Латвии, в пределах Средне-Литовского палеопрогиба, выделен
ного И. Ю. Пашкевичюсом [1959]. Н аибольш ая  мощность ордовика 
(235 м) установлена в разрезе скв. Лудза-15. В северо-западном и осо
бенно юго-восточном направлениях мощность уменьшается до 115 м 
(скв. Ш к я у н е ) . Существенное сокращ ение мощности на крайнем юго- 
востоке обусловлено значительной денудацией верхов ордовика.

Областью  сравнительно небольших мощностей ордовика (37,5 м в 
разрезе  скв. Понкули и 155 м в скв. Личи) является Валмиерско-Лок- 
новское поднятие, в пределах которого ордовикские отложения т ак ж е  
испытали заметную денудацию.



Глава 2. ЛИТОСТРАТИГРАФИЯ

О б щ и е  с в е д е н и я .  Своеобразие строения и состава ордовикских 
отложений Л атвии, существенно отличающее их от одновозрастных 
пород, распространенных в районе выходов на севере Эстонии и Ленин-

У - У 1

1 1 11

И 4'

ЕНЗ5

7^ й  2 _ 2  8

у  / /

/ '  / ’
~

1^1

/о

и

12

13

Й

15

16

/7

/в

И 19

с о /
/ ° г

20

21

22

23

24

||| '1'

и п 
п п

ООО 
о о

О О О  
о  о

м  \х/
У(/

25

26

27

28

2 9

3 0

\  % 31

к к 3 2

V 33

3 9

35

3 6

 37

 38

 39

 90

а 91

92

93

У 9 9

9 5

© 96

Р 97

Ф 98

99

5 0

® 51

5 2

-о- 53-

Рис. 4. Условные обозначения к рис. 5— 8, 10— 18, 20— 37, 39— 54.
7 — глины  зеленовато-серы е; 2 — глины  красновато-кори чн евы е; 3 — глины  (арги лли ты ) чер 
ны е и тем но-серы е; 4 — м етабен тони ты ; 5 — песчан ики ; 6 — пески; 7 — алевролиты ; 8 — м ергели; 
9 — м ергели  глинисты е; 10 — м ергели  долом и товы е; 11 — м ергели  известково-долом ити сты е; 12 —  
м ергели волн исто-неяснослоисты е; 13 — и звестняки  глинисты е; 14 — и звестняки  долом и тизирован - 
ные; 15 —  и звестняки  биогерм ны е; 16 — и звестняки  биом орф ны е; 17 —  и звестняки  органогенно- 
д етритовы е; 18 — и звестняки  аф ани товы е; 19 — и звестняки  волн исто-неяснослоисты е; 20 — и звест
н яки  ком коваты е; 21 — ком ки  и лин зы  и звестн яка  в м ергеле; 22 — долом и ты ; 23 — поверхности  
разм ы вов; 24 — кон глом ераты ; 25 — красноц ветность; 26 — пиритовы е узоры ; 27 — оолиты ; 28 — 
ж елези сты е  п севдооолиты ; 29 — д етрит; 30 — п иритизированны й детрит; 31 — глаукон ит; 32 — 
н еф теп роявлен ия; 33 — каверн озность; 34 — забой  скваж и н ы ; 35 —40 — гран иц ы  ярусов {35), 
гори зон тов (36), п одгоризонтов (37), зон (38), свит (39), п ачек (40); 41—53 — остатки  ф аун ы : 
брахи оп од  (41), трилоби тов (42), о стр ако д  (43), грап толн тов  (44), конодонтов (45), криноидей  
(46), р угоз (47), ко р ал л о в  (48), м ш ан ок (49), н аути лоидей  (50), эхи н о д ер м ат  (51), червей  (52),

водорослей  (53).
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градской области, явилось причиной проведения литостратиграфических 
исследований и создания местных схем подразделения этих отложений. 
Вопросами литостратиграфии ордовика Л атвии  зан и м ался  в 1965— 
1975 гг. широкий круг исследователей Прибалтики.

Литостратиграфическое подразделение ордовика Западной  струк- 
турно-фациальной зоны выполнено в основном Р. Ж .  Ульст, Л. К. Гай- 
л ите  и Т. К- Спрингис при участии геологов из соседних республик — 
Р. М. Мянниля, П. П. Л апинскаса  и И. Ю. Пашкевичю са [Мянниль P .M ., 
1963; Л апинскас  П. П., 1968, 1970; Ульст Р. Ж - ,  Гайлите Л. К-, 1970, 
1976; Ульст Р. Ж - ,  1972, 1975; Спрингис Т. К., 1974; Ульст Р. Ж - ,
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Гайлите Л. К-, Спрингис Т. К., 1980]. П ри этом использованы резуль
таты  литостратиграфических наблюдений шведских геологов ^ а а п ц э -  
эоп V., 1963; Э1«^1ипс1 И., 1963].

Д етальное литостратиграфическое исследование ордовикских р а з 
резов Восточной структурно-фациальной зоны проводилось преимуще
ственно литовскими геологами —  П. П. Л апинскасом [1967, 1970], 
Е. М. Л аш ковы м [1968] и Е. М. Л аш ковым, И. Ю. Пашкевичюсом и 
Н. В. Сидаравичене [1980]. Определенное участие в этой работе прини
мали Р. Ж . Ульст и Л. К- Гайлите [1976].

В результате литостратиграфического изучения ордовикских отло
жений в 1975— 1977 гг. были составлены достаточно детальные, хотя 
в разной степени обоснованные, местные схемы подразделения ордо
вика для  каждой структурно-фациальной зоны. Эти схемы отраж аю т 
специфические особенности строения ордовика в Западной  и Восточной 
зо н ах  и могут быть использованы не только в пределах республики, 
но и прилегающих районах Эстонии и Литвы.

Основная таксономическая единица местных схем — свита. Она пред
ставляет  собой совокупность отложений, характеризую щ ихся определен
ными литолого-фациальными признаками, специфическим составом п а 
леонтологического комплекса, и занимает четкое стратиграфическое 
положение в разрезе  ордовика. Свиты часто расчленяются на пачки, 
которые, подобно им, имеют в П рибалтике географические названия и 
являю тся  подразделениями, необходимыми при проведении детальных 
геологических работ.

Х арактер строения р азреза  ордовика Л атвии  и взаимное соотноше
ние различных литостратиграфических подразделений показаны на про
филях, построенных по линиям, секущим территорию республики с з а 
п ада  на восток и с севера на юг (рис. 4— 7).

С Т РО Е Н ИЕ ,  СОСТАВ И П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Е  О Р Д О В И К А  
З А П А Д Н О Й  С Т Р У К Т У Р Н О - Ф А Ц И А Л Ь Н О Й  З О Н Ы

Н аиболее полные разрезы  ордовикских отложений шведско-латвий
ского типа расположены в осевой части Елгавского палеопрогиба, стр а
тотипической области развития ордовика Западной  структурно-ф ациаль
ной зоны. Характерный разрез ордовика этой зоны вскрыт скв. Цие- 
цере-10 (рис. 8). Н а  склонах прогиба отдельные свиты и пачки нижнего 
и верхнего отделов ордовика отсутствуют или представлены не в полном 
объеме.

МЕСТНЫЕ СТРАТОНЫ НИЖНЕГО О РДОВИКА

В наиболее полных разрезах  нижнего отдела ордовика (скважины 
Скрунда-56, Блидене-5, Добеле-91 и 92, Кроньауце-57, Балдоне-80, Ц и 
рулиши и др.) выделены каллавереская ,  зебреская, циецерская и балдон- 
ская  свиты (рис. 9, 10). С ам ая  верхняя часть последней принадлежит 
среднему ордовику.

К а л л а в е р е с к а я  с в и т а  впервые выделена в Эстонии под н азв а 
нием оболовых песчаников. В Л атвии  свита из-за неполного выхода
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Рис. 8.. Стратотипический разрез ордовика скв. Ц иецере-Ш  
Елгавского палеопрогиба 

(Западная структурно-фацнальная зон а).



Рис. 9. Схема расположения скважин, использованных в рис. 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21. 
1 — К олка-54; 2 — О виш и-94; 3 —  В ентспилс Д -3 ; 4 — П илтене-34; 5 — Ю ркалне-36; 6 — 
Эдоле-62; 7 — С непеле-90; 8 — П авилоста-51; 9 —  Талсы -55; 10 — Варме-89; 11 —  К ан дава-52 ; 
12 — Энгуре-4; 13 — Л и еп а я ; 14 — Д урбе-35; 15 — СкрундачЗб; 16 — Ц иецере-10; 17 — Д еголе-84; 
18 — Р агац и ем с ; 19 — Бернаты -53; 20 — Ю рм алцием с-30; 21 — П апе-95; 22 — П риекуле-16; 23 — 
Вайнёде-101; 24 — Э зере-9; 25 — Д обеле-92; 26 — К роньауце-57; 27 — О лай н е Д -1; 28 — Р и га  Д -2; 

29  — Бирини; 30 — скв. П уй к уле;; 31 — скв. С тайцеле-4; 32 — Стренчи-8; 33 — В алм иера-7 ; 34 — 
Л и чи ; 35 — Алуксне-99; 36 — П онкули ; 37 — Д зербене-100; 38 — Ц ирулиш и; 39 — Н итауре-58; 
40 — Л яулены -Х Х \П ; 41 — М адона-93; 42 — Б алти н ава-17 ; 43 — А таш иене; 44 — П л яви н яс; 45 — 
Скривери-102; 46 — Балдоне-80; 47 — Б ау с к а ; 48 — Т ау р кал н е ; 49 — Н агли-106; 50 — М алта-105; 

51 — Л удза-15 ; 52 — Виш ки-25; 53 — М еж ц ием с; 54 — К раслава-104; 55 — Ш кяуне-103.

керна изучена недостаточно. В разном объеме она присутствует на боль
шей части территории Л атвии, в обеих структурно-фациальных зонах. 
Ее наличие пока не установлено в северных районах Курземского п-ова 
(скважины Колка-54, Овиши-94, Вентспилс Д-3) (см. рис. 10, а ).

Почти повсюду в Л атвии  свита представлена разнозернистыми пес
чаниками или конгломератами, чаще всего теми и другими, имеющими 
небольшую (0,1— 0,5 м) мощность и содерж ащ ими обломки и целые 
створки беззамковых брахиопод. Аналогичные породы в Л итве выде
лены В. А. Коркутисом [1971] в салантайскую  пачку.

Более сложное строение и больш ая мощность каллавереской  свиты 
наблю даю тся в северных районах Л атвии  (скважины Цирулиш и и Л ичи),  
где помимо песчаников в строении разреза  участвуют и темно-серые 
глины и аргиллиты, обогащенные органическим веществом. Н иж е по
казан  разрез  свиты в скв. Цирулиш и (сверху вниз):

— 870,5 Глина серая алевритовая с глауконитом  

К а л л  а в е р е с  к а  я с в и т а
870 .5— 870,9  Песчаник темно-серый глинистый с прослоями глины алевритистой.

Остатки беззамковы х брахиопод
870,9— 871,8 Глина темно-серая, почти черная, сланцеватая, на поверхностях на

пластования присыпки песка
871.8— 871,9  Песчаник светло-серый с тонкими прослойками темно-серых глин
871.9— 877,5  Песчаник буровато-серый мелко- и разнозернистый с редкими остат

ками беззамковы х брахиопод

877.5—  Алевролит белый, сильно каолинизированный

Н и ж н яя  граница свиты чаще всего приурочена к базальному конгло
мерату, залегаю щ ем у в основании песчаников, трансгрессивно перекры 
вающих глинисто-песчаные отложения кембрия. В некоторых разрезах  
свита подстилается каолинизированной корой выветривания в кровле



Рис. 10. Схемы распространения свит и их мощности: 
а  — к ал л ав ер еск о й ; б  — зебреской ; в  — циецерской ; г  — балдонской .



кембрийской системы (скважины Цирулиши, Б ау ска) .  В тех разрезах, 
где конгломерата или коры выветривания нет, граница определяется по 
появлению в песчаных отложениях беззамковых брахиопод и зерен глау 
конита. К ак  те, так  и другие отсутствуют в кембрийских отложениях.

З е б р е с к а я  с в и т а  выделена Т. К- Спрингис в 1974 г. в разрезе  
скв. Циецере-10 на глубине 1114— 1076 м. Позднее, в 1975 г., объем 
свиты увеличен путем включения в ее состав подстилающих глин трема- 
докского яруса, близких по литологической характеристике к глинам 
зебреской свиты [Ульст Р. Ж-, 1975; Гайлите Л. К., Ульст Р. Ж-, 1975]. 
В стратотипическом разрезе  (скв. Циецере-10) ниж няя граница нахо
дится на глубине 1120,5 м.

Зебреская  свита распространена в пределах  Западной  структурно- 
фациальной зоны; область ее развития охватывает юго-западные и цент
ральные районы Латвии. Наиболее полные разрезы  находятся в осевой 
части Елгавского палеопрогиба, на юго-западе республики, где их м а к 
сим альная  мощность в разрезе скв. Добеле-92 составляет 46 м. Н а 
бортах прогиба прослеживаю тся верхние слои свиты, тогда как  более 
древние, нижние отсутствуют. М ощность свиты в этих районах колеб
лется от нескольких до 20— 25 м. .

Свита сложена переслаиванием различных по окраске глин: кр ас
новато-коричневых (преобладаю щ их в составе свиты), зеленовато- и 
темно-серых. Глины имеют неяснослоистую или слабогоризонтально-сло- 
истую текстуру. Они подстилаются очень маломощным прослоем (0,07— 
0,20 м) глауконитового песчаника (скважины Адзе-6, Дреймани-11, Па- 
вилоста-51, Куйли-9, Циецере-10 и др .) .

В некоторых разрезах  (скважины Олайне Д-4, Бирини) в кровле глин 
имеется прослой в 10— 20 см известкового доломита пестрой окраски с 
включением зерен глауконита. Глины заклю чаю т в себе относительно 
редкие остатки беззамковых брахиопод, на отдельных уровнях — грап- 
толиты и очень редко — крупные фрагменты трилобитов. Во всей толщ е 
глин содерж атся конодонтовые элементы.

В стратотипическом разрезе  свиты выделено 5 литологических пачек: 
лутриньская, кумбриская, зирниская, калвенская  и зантеская , — р а з 
личаю щ ихся в основном по цвету пород.

Лутриньская пачка, залегаю щ ая в основании свиты, сложена преиму
щественно зеленовато-серыми глинами с прослоями темно-серых. На 
отдельных уровнях в пачке содерж атся  различные количества глауко
нита. Выделяется 5— 7 глауконитовых прослоев. Мощность пачки не
велика: 1,0 (скв. А йзпуте-43)— 5,5 м (скв. Циецере-10).

Кумбриская пачка представлена красновато-коричневыми и зелено
вато-серыми глинами, в верхней части которых прослеживается прослой 
темно-серой глины. М аксим альная  мощность пачки не превыш ает 6 м 
(скв. Циецере-10). *

Л утриньская  и кум бриская пачки распространены в основном в пре
делах  осевой части Елгавского палеопрогиба.

Зирниская пачка слож ена красновато-коричневыми, иногда с лило- 
ватым оттенком, глинами с редкими прослоями зеленовато-серых. Она 
распространена на несколько большей площади, чем подстилающие от
ложения, хотя т ак ж е  отсутствует на склонах Елгавского палеопрогиба. 
М ощность пачки изменяется от первых метров до 16 м (скв. Скрунда-28).

Калвенская пачка представлена зеленовато-серыми глинами с ред



кими прослоями красновато-коричневых и распространена почти по всей 
площ ади Елгавского палеопрогиба. М аксим альная  мощность (12 м) 
пачки установлена в разрезе  скв. Скрунда-31.

Зантеская пачка венчает разрез свиты и представлена красновато
коричневыми глинами с редкими прослоями зеленовато-серых. Эта пачка 
наиболее распространена и выделяется повсеместно в Елгавском про
гибе. Мощность ее колеблется от 1,5 (скв. Эдоле-61) до 14,5 м (скв. 
Добеле-92).

В осевой части палеопрогиба зебреская свита стратиграфически со
гласно залегает  на песчаниках каллавереской свиты. Н а  остальной пло^ 
щ ади распространения свиты различные по возрасту пачки несогласно 
залегаю т на каллавереских песчаниках. Н иж няя граница свиты литоло
гически четкая и проводится в кровле глауконитового песчаника, под
стилающего толщу глин.

Ц и е ц е р с к а я  с в и т а  установлена Р. Ж- Ульст в 1975 г. в р азрезе  
скв. Циецере-10 в интервале 1076— 1035 м. В полном объеме она рас
пространена в осевой части Елгавского палеопрогиба, где состоит из 
двух пачек: крюкайской и шакинской (рис. 10, в ).  Н азванны е пачки вы
делены И. Ю. Пашкевичюсом в Л итве в разрезе  скв. Ш акина. Основным 
типом пород свиты являю тся мергели, среди которых известняки з ал е 
гают в виде линз и отдельных прослоев.

Крюкайская пачка в стратотипическом разрезе  скв. Ш акина за л е 
гает на глубине 1388— 1362,4 м. Она развита повсеместно в Елгавском 
палеопрогибе и на его склонах, сложена красновато-коричневыми и ли- 
ловато-серыми мергелями с линзовидными прослоями и комками из
вестняков. Текстура пород массивная, неяснолинзовидно-слоистая и полу- 
комковатая. В мергелях наблю даю тся слабо выраженные несглажен- 
ные поверхности перерыва, импрегнированные гидроокислами ж елеза , и 
вертикальные норки зары вания. В 3— 5 м ниже кровли пачки в западных 
разрезах  (скважины Эдоле-60, Адзе-6, Вергале-46, Стирнас-18, Айз- 
путе-43, Бернаты-53, Скрунда-56) прослеживается пласт серого карбо
натного алевролита или песчаника мощностью до 1,5 м, часто пропитан
ного нефтью. Д л я  крюкайской пачки характерно присутствие крупных 
фрагментов трилобитов, остракод и конодонтовых элементов. Р е ж е  
встречаются беззам ковые брахиоподы и граптолиты.

М ощность пачки изменяется от 13 (скв. Бернаты-21) до 32 м (скв. 
Балдоне-80).

Шакинская пачка в разрезе скв. Ш акина з а ^ г а е т  на глубине 1362,4— 
1355 м. Она имеет более узкий ареал  распространения и приурочена 
только к осевой части Елгавского палеопрогиба. П ачка  представлена 
глинистыми зеленовато-серыми и серыми мергелями неясноволнисто
слоистой текстуры с редкими прослоями серо- и красноцветных извест
няков и мергелей. В мергелях пачки обнаружены крупные фрагменты 
трилобитов, редкие беззамковые брахиоподы и граптолиты. Последние 
приурочены к серым разностям мергелей и являю тся группой фауны, 
весьма характерной для  шакинских отложений. М аксим альная  мощ 
ность пачки — 2,5 м наблю дается в разрезе  скв. Стури-8.

Ц иецерская  свита согласно залегает  на зебреской свите. Н и ж н яя  
граница свиты маркируется литологической сменой глин зебреской свиты 
мергелями циецерской свиты. Не исключено, что эта  граница в цент
ральной части Елгавского палеопрогиба и на его склонах носит асин



хронный характер. Н а  каротаж ны х д иаграм м ах  она фиксируется четким 
изменением значений кажущ егося сопротивления пород в сторону их 
увеличения.

О бщ ая м аксим альная  мощность свиты в осевой части Елгавского п а 
леопрогиба составляет 54,0 м (скв. Балдоне-80).  Она значительно сокра
щается на склонах палеопрогиба.

Б а л д о н с к а я  с в и т а  впервые выделена Р. Ж- Ульст и Л. К. Гай- 
лите в 1975 г. Стратотипическим разрезом  свиты является разрез скв. 
Балдоне-80, где свита залегает  на глубине 913,5— 897 м. Б алдонская  
свита, представленная в основном известняками, повсеместно распро
странена в Елгавском палеопрогибе (рис. 10,г).  Характерный комплекс 
органических остатков свиты представлен трилобитами, головоногими 
моллюсками, остракодами и конодонтовыми элементами. В типичных 
разрезах  (скважины Адзе-6, Блидене-5, М адона-93 и др.) свита состоит 
из двух пачек: нижней — шюпильской и верхней — зиемельской.

Шюпильская пачка установлена в Л итве И. Ю. Пашкевичюсом в р а з 
резе скв. Ш акина на глубине 1355— 1349 м и первоначально рассм ат
ривалась в составе диецерской свиты. Позднее Р. Ж . Ульст, учитывая 
большое литологическое сходство отложений пачки с выш ележащ ими 
известняками, включила эту пачку в состав балдонской свиты. П ачка  
сложена глинистыми красновато-коричневыми известняками с зелено
вато-серыми пятнами и прослоями пестроокрашенных мергелей, коли
чество которых в юго-западных разрезах  пачки значительно. В этих от
ложениях наблю даю тся ходы илоедов.

М ощность пачки в большинстве разрезов, вскрывших рассматри
ваемые отложения, составляет 4— 7 м, увеличиваясь в центральных рай 
онах палеопрогиба.

Зиемельская пачка выделена Р. Ж . Ульст в разрезе  скв. Дреймани-11 
в интервале глубин 1065— 1052 м. П ачка  сложена плотными красновато
коричневыми известняками с прослоями и пятнами зеленовато-серых. 
Текстура пород неясноволнисто-слоистая и крупнокомковатая. В послед
нее время зиемельскую пачку подразделяю т на нижнюю, представлен
ную пестроцветными и неясноволнисто-слоистыми известняками, среди 
которых залегаю т более глинистые разности, и верхнюю, слож енную  
яркоокраш енными красновато-коричневыми, очень крепкими, часто ком
коватыми известняками. Близ кровли нижней части зиемельской пачки 
фиксируется четкая поверхность разм ы ва с глубокими карм ан ооб раз
ными углублениями, импрегнированными гидроокислами ж елеза. Н а  
северо-западном склоне Елгавского палеопрогиба нижнезиемельские из
вестняки ряда разрезов (скважины Пилтене-30, Стирнас-18, Адзе-6) 
содерж ат псевдооолиты гётита.

Б алдон ская  свита согласно залегает  на циецерских мергелях и свя
зан а  с ними постепенным переходом. Граница меж ду циецерскими мер
гелями и балдонскими известняками определяется с трудом, по появ
лению частых выдерж анны х прослоек известняков. Н а  каротаж ной  д и а 
грамм е эта граница характеризуется постепенным увеличением значений 
каж ущ егося сопротивления пород.

М ощность балдонской свиты колеблется в Елгавском палеопрогибе 
в небольших пределах — от 13 (скв. М адона-93) до 24,5 м (скв. Алук- 
сне-99), достигая максимальных значений в центральных районах палео
прогиба.



МЕСТНЫЕ СТРАТОНЫ СРЕДНЕГО О РДОВИКА

В среднем отделе ордовика в Западной  структурно-фациальной зоне 
повсеместно прослеживается верхняя часть балдонской свиты, описан
ной выше, виестурская серия, адзеская , блиденская, моссенская свиты и 
больш ая часть воореской свиты. Эти отложения отсутствуют в пределах 
В алмиерско-Локновского поднятия, где они денудированы.

В и е с т у р с к а я  с е р и я  в современном понимании объединяет стир- 
наскую, таурупскую и дрейманскую  свиты. П ервоначально подразделе
ние с таким названием было выделено Т. К- Спрингис [1974] в качестве 
свиты в разрезе скв. Стури-8 на глубине 1027— 1053 м. В свите вы деля
лись две пачки: таурупская и дрейманская. Позднее по рекомендации 
рабочей группы верхнепротерозойской— силурийской секции П р и б ал 
тийской Р М С К  ранг этого подразделения был повышен до надсвиты, а 
пачек — до свит. В сост'ав таурупской свиты была включена стирнаская 
пачка. Исходя из положений Стратиграфического кодекса С С С Р  1978 г. 
о местных стратиграфических подразделениях и учитывая общность л и 
тологических признаков этих свит, а т ак ж е  сходство условий их форми
рования, вместо термина «надсвита» правильнее использовать термин 
«серия». В то ж е  время стирнаская пачка по составу, мощности и зн а 
чению в разрезе соответствует подразделению более высокого ранга, 
чем пачка. Поэтому в данной работе, как  и ранее, она рассматривается 
в качестве свиты.

Виестурская серия в полном составе прослеживается во всех р азр е
зах  скважин, вскрывших среднеордовикские отложения в Западной  струк
турно-фациальной зоне. Она сложена толщей органогенно-детритовых 
сероцветных известняков неясноволнисто-слоистой текстуры, вы держ ан 
ной по составу и мощности на большей части Латвии. Серия охаракте
ризована богатым сообществом трилобитов, остракод, конодонтовыми 
элементами и в меньшей степени —  граптолитами. М ощность колеблется 
в небольших пределах — от 25 (скв. Вентспилс Д-3) до 46 м (скв. 
М адона-93) (рис. 11, а ) .

С т и р н а с к а я  с в и т а  выделена Р. Ж .  Ульст и Л. К. Гайлите [1976] 
в разрезе скв. Стирнас-18 на глубине 988— 978 м. Свита сложена в ос
новном тонкозернистыми глинистыми известняками, содерж ащ ими в том 
или ином количестве органический детрит. Н и ж н яя  половина свиты имеет 
пятнистую окраску: на красновато-коричневом общем фоне н аб лю д а
ются зеленовато-серые пятна, и наоборот. Верхняя половина свиты 
окраш ена в серые тона. В виде отдельных прослоев среди известняков 
присутствует мергель, количество которого увеличивается в ю го-запад
ном направлении. Текстура породы неясноволнисто-слоистая. Н а б л ю д а
ются поверхности седиментационных размывов, импрегнированные пи
ритом. В известняках свиты скваж ин Вентспилс Д-3, Адзе-6 и Дрей- 
мани-11 содерж атся  включения — псевдооолиты гётита. Органические 
остатки свиты представлены головоногими моллюсками, трилобитами, 
остракодами, конодонтовыми элементами и редкими граптолитами.

Стирнаская свита согласно залегает  на балдонских известняках. Н и ж 
няя ее граница проводится по изменению вещественного состава и 
окраски пород: яркоокраш енны е красновато-коричневые известняки 
верхней части зиемельской пачки балдонской свиты сменяются более 
глинистыми пятнисто-окрашенными известняками стирнаской свиты. Н а
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каротаж ны х диаграм м ах  граница четко фиксируется резким уменьше
нием значений каж ущ егося сопротивления пород.

Мощность стирнаской свиты меняется в значительных пределах — 
от 5— 6 (скважины Овиши-94, Бернаты-6, Вайнёде-101) до 15 м (сква
жины Пилтене-31, Стайцеле-4).

Т а у р у п с к а я  с в и т а  первоначально выделена Т. К. Спрингис [1974] 
в качестве пачки в разрезе скв. Таурупе, где она залегает  на глубине 
848— 828 м. Свита представлена серыми и зеленовато-серыми тонко
зернистыми и органогенно-детритовыми известняками неясноволнисто
слоистой текстуры. В виде тонких волнисто-ветвистых пропластков (0,01 — 
'0,05 м) известняки содерж ат зеленовато-серый, реж е темно-серый гли
нистый мергель. Д л я  свиты очень характерно наличие многочисленных 
седиментационных поверхностей разм ыва, импрегнированных пиритом. 
В разрезе скв. Овиши-94 известняки содерж ат белые псевдооолиты, воз
можно, шамозитового состава. В разрезах  скваж ин Колка-54, Вентспилс 
Д -3 ,  Пилтене-31, Пуйкуле эти известняки заклю чаю т в себе псевдооолиты 
гётита.

Свита согласно залегает  на стирнаских известняках. Граница между 
ними в керне устанавливается со значительными трудностями из-за 
близкого облика стирнаских и таурупских известняков, которые в ос
новном отличаются по степени глинистости пород (стирнаские извест
няки более глинисты по составу). Н а каротаж ны х д иаграм м ах  граница 
между свитами очень четкая и характеризуется увеличением значений 
сопротивления пород. М ощность таурупских известняков изменяется в 
пределах от 10 (скв. Вентспилс Д-3) до 18 м (скважины Деголе-85, 
Д зер б ен е-1 0 0 ) .

Д р е й м а н с к а я  с в и т а  впервые установлена Т. К. Спрингис [1974] 
в качестве пачки в разрезе  скв. Дреймани-11 на глубине 1027,5— 1015,5 м. 
Этот разрез — стратотип свиты, которая сложена серыми органогенно- 
детритовыми известняками, волнисто-линзовиднонеясной текстуры, обу
словленной присутствием волнистых разветвляю щ ихся прослоек темно- 
и зеленовато-серого глинистого мергеля и глины. Иногда наблю даю тся 
стилолитовые швы, чащ е всего в северных разрезах. Отличительной осо
бенностью известняков является пиритизация органического детрита. 
В разрезах  дрейманской свиты на севере Л атвии  (скважины Колка-54, 
Вентспилс Д-3, Пилтене-30, Талсы-55, Стайцеле, Пуйкуле) известняки 
заклю чаю т в себе псевдооолиты гётита, реже ш амозита (скважины К ол
ка-54, Овиши-94). В разрезах  свиты скважин Адзе-6, Вергале-45, П и л 
тене-30, Павилоста-51 зафиксированы нефтепроявления.

Д рей м ан ская  свита согласно залегает  на таурупских известняках. 
Проведение границы между свитами затруднено ввиду большого сход
ства состава и облика этих отложений. Граница устанавливается по 
последней поверхности седиментационного перерыва, находящейся в 
кровле таурупской свиты. Этот уровень совпадает примерно с началом 
пиритизации органического детрита, что характерно для  известняков 
дрейманской свиты, хотя в отдельных случаях может встречаться и ниже.

М ощность свиты изменяется от 7 (скв. Стайцеле-4) до 18 м (скв. 
Бернаты-22).

А д з е с к а я  с в и т а  выделена Р. Ж . Ульст, Т. К. Спрингис и 
Л. К- Гайлите в разрезе скв. Адзе-6 в интервале глубин 884,0— 895,5 м 
{Спрингис Т. К-, 1974]. П озднее ее объем был пересмотрен и уменьшен



з а  счет выделения верхней пачки в самостоятельную блиденскую свиту. 
В настоящее время в стратотипическом разрезе свита выделяется на 
глубине 898— 888 м.

Адзеская свита развита на всей площади Западной  структурно-фа- 
циальной зоны, кроме Валмиерско-Локновского поднятия (рис. 11, б ). 
В северных разрезах  она сложена серыми глинистыми органогенно-дет- 
ритовыми известняками, содержащ ими прослои зеленовато-серых био- 
морфных мергелей. В остальных разрезах  большей части Л атвии  свита 
представлена переслаиванием серых органогенно-детритовых известня
ков и биоморфных мергелей примерно в равных соотношениях. Текстура 
породы горизонтально- и волнисто-слоистая. Х арактерная  особенность 
адзеской свиты — наличие в ее составе метабентонитовых прослоев 
мощностью 0,01— 0,05 м, количество которых иногда достигает 11 (скв. 
Пилтене-30). Свита содержит обломки и целые раковины трилобитов, 
скопления брахиопод, остракоды, конодонтовые элементы и хитинозои.

А дзеская свита согласно залегает  на подстилающих известняках вие- 
стурской серии и хорошо отделяется от них благодаря  наличию мерге
лей. Н а каротажной диаграм м е эта граница четко фиксируется резким 
понижением значений КС (см. рис. 8).

Мощность адзеской свиты изменяется от 5 (скв. Стайцеле-4) до 
14 (скв. Л иепая)  и 12— 13 м (скважины Дзербене-100, Тауркалне).

Б л и д е н с к а я  с в и т а  впервые была выделена Р. М. М яннилем 
[1963] как  блиденские слои. Позднее ранг этого подразделения им пере
смотрен и определен как  свита. Свита повсеместно развита в пределах 
Западной  зоны (рис. 11, в ) ,  гомогенна по составу и строению. Н а  северо- 
зап ад е  и севере Западной  зоны она представлена глинистыми зеленовато
серыми биоморфными мергелями, на юго-западе и в центре Л атвии  — 
карбонатными зеленовато-серыми глинами. Свита содержит многочис
ленные раковины брахиопод хорошей сохранности, трилобиты и ост
ракоды.

Б лиденская свита согласно залегает  на адзеских отложениях. Н и ж 
няя ее граница проводится в основании однородной толщи мергелей 
или глин, сменяющих в разрезе  толщу переслаивания адзеских извест
няков и мергелей. На каротажной диаграмм е эта  граница определяется 
с трудом (см. рис. 8) из-за постепенного уменьшения значений к а ж у 
щегося сопротивления, что характерно и д л я  адзеских отложений.

М ощность блиденской свиты очень мала — 0,5 (скв. Энгуре-4) —
3,5 м (скв. Скрунда-25).

М о с с е н с к а я  с в и т а  как  литостратиграфическое подразделение 
выделена в Швеции Р. Скоглундом [Б1«^1ипс1 Й., 1963]. Н а  территории 
большей части Л атвии  она является четким маркирующ им горизонтом. 
К ак  в стратотипической местности, т ак  и в Елгавском палеопрогибе 
свита состоит из двух пачек: нижней, известной в литературе как  «черные 
аргиллиты», и верхней, получившей название приекульской (рис. 11, г).

Пачка «черных аргиллитов» в Елгавском палеопрогибе сложена 
темно-серыми и черными карбонатными, уплотненными глинами-аргил
литами, обогащенными рассеянным органическим веществом. В северных 
разрезах  Западной  зоны (скважины Овиши-94, Вентспилс Д-3, Талсы- 
55, Стайцеле-4, Пуйкуле) одновозрастные отложения представлены тем 
но-серым и серым глинистым мергелем. Текстура пород четко тонкослои-
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стая и плитчатая. В виде стяжений в аргиллитах часто встречается 
пирит.

Н а  плоскостях напластования черных аргиллитов наблю даю тся ос
татки рабдосом граптолитов, беззамковые брахиоподы и редкие тонко
стенные раковины трилобитов небольших размеров. В кровле пачки 
фиксируются многочисленные ходы илоедов.

М ощность пачки «черных аргиллитов» невелика — 0,7 (скв. П ил- 
тене-1)— 5 м (скв. Скрунда-31).

Приекульская пачка выделена Р. Ж . Ульст [1972] в разрезе скв. 
Приекуле-20 на глубине 1416— 1412 м. Ранее эта пачка рассм атривалась  
в составе сландромской (ныне воореской) свиты. В моссенскую свиту 
пачка впервые включена Р. М. М яннилем, Л. М. Хинтс и JI. Я. П ы л м а  
[1968].

П риекульская пачка образована  зеленовато-серыми, в разной степени 
глинистыми мергелями с прослоями глинистых органогенно-детритовых 
известняков. Количество последних в составе пачки увеличивается в  
северном направлении. Текстура пород неяснослоистая. П риекульские 
мергели связаны постепенным переходом с ниж ележ ащ ими аргиллитами, 
в виде стяжений присутствует пирит. Комплекс органических остатков 
пачки представлен трилобитами, остракодами, брахиоподами и редкими 
граптолитами. В кровле и подошве пачки много ходов илоедов. М ощ 
ность пачки изменяется от 1— 2 (скважины Ю ркалне-36, Павилоста-51) 
до 6,5 м (скв. Приекуле-25).

М оссенская свита согласно залегает  на глинах и мергелях блиден- 
ской свиты и связана  с ними постепенным переходом. Поэтому ниж няя 
граница моссенской свиты не всегда может быть определена достаточно 
однозначно, особенно в северных разрезах, где блиденская свита и н иж 
няя часть моссенской свиты сложены мергелями. Н а каротаж ной  д и а 
грамм е эта граница характеризуется понижением значения каж ущ егося  
сопротивления пород.

В о о р е с к а я  с в и т а  охватывает отложения, ранее выделенные в  
П рибалтике в качестве сландромской свиты [Мянниль Р. М., 1966; Л а -  
пинскас П. П., 1970; Ульст Р. Ж-, 1972]. Свита переименована ввиду 
несоответствия ее состава стратотипическому разрезу  сландромской 
свиты в Швеции. Новое название свиты предложено Р. М. М яннилем 
на рабочем совещании верхнепротерозойской— силурийской секции П ри 
балтийской Р М С К  в 1974 г.

Свита гетерогенна по составу, в нее входят паэкнаская, д зербенская ,  
скрундская и сауньяская пачки.

Паэкнаская пачка в качестве слоев впервые выделена в Эстонии 
В. Яануссоном, позднее ее объем был уточнен Р. М. М яннилем. П а ч к а  
сложена серыми тонко- и мелкозернистыми органогенно-детритовыми 
известняками с прослоями крепких светло-серых афанитовых известня
ков. Х арактерная  особенность пачки — присутствие в тонко- и мелкозер
нистых разностях известняка зерен темно-зеленого глауконита. В кровле  
пачки заф иксирована региональная поверхность разм ыва, обычно им- 
прегнированная пиритом. Поверхности разм ы ва иногда наблю даю тся и 
ниже, в толщ е паэкнаских известняков.

Н а  севере Л атвии  в разрезах  паэкнаской пачки в скваж инах  Стай- 
целе-4, П уйкуле и Личи отмечается наличие псевдооолитов — включений 
гётита. П орода в этих интервалах  имеет красновато-коричневую пят-



Рис. 12. К аротажные диаграммы пограничных отложений верхнего и среднего ордовика 
в разрезах скважин Скрунда-33 и М адона-93.
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нистую окраску, а поверхности размыва импрегнированы гидроокис
лами ж елеза . М ощность паэкнаской пачки изменяется от 6 (скв. Рига 
Д-2) до 12 м (скв. Тауркалне).

Дзербенская пачка, по-видимому, является фациальным аналогом 
нижней половины паэкнаской пачки. Она установлена Р. М. М яннилем 
в разрезе скв. Дзербене-100 в 1974 г. П ачка  локально распространена 
в Ц ентральной и Северо-Восточной Л атвии (скважины Дзербене-100, 
Мадона-93, Таурупе-25, Цирулиши, Л ичи). Она слож ена крепкими бу
ровато-серыми афанитовыми известняками с неровными поверхностями 
напластования и включениями пирита (рис. 12). Мощность пачки изме
няется от 2,0 (скв. Личи) до 3,8 м (скв. Дзербене-100).

Скрундская пачка зам ещ ает  паэкнаскую  пачку на зап аде  Л атвии  
(скважины Адзе-6, Бернаты-53, Скрунда-56, -33, -28, Приекуле-11, -20, 
Циецере-10, Стури-8, Добеле-91, -92, Рагациемс, Кандава-52 и др .) .  Л и ш ь  
в самых северных разрезах  Западной  Л атвии  (скважины Колка-54, Ови- 
ши-94, Вентспилс Д-3) развиты паэкнаские отложения. С крундская пачка 
выделена Р. Ж . Ульст в 1972 г. в разрезе скв. Скрунда-56 на глубине
1135,4— 1127,3 м. Она представлена переслаиванием серых глинистых 
органогенно-детритовых известняков и зеленовато-серых мергелей. 
М ощность пачки невелика — 3 (скв. Павилоста-51) — 8 м (скв. 
Скрунда-56).

Сауньяская пачка* залегает  на размытой поверхности паэкнаских и 
скрундских отложений. Это подразделение выделено в Эстонии. В Л а т 
вии для него характерно спорадическое распространение, ограниченное 
в основном районами Центральной Латвии. П ачка  сложена крепкими 
буровато-серыми афанитовыми известняками с раковистым изломом и 
гнездами тонкозернистого пирита. В основании и кровле пачки н аб лю д а
ются поверхности размыва.

Мощность пачки невелика и колеблется в значительных пределах: 
от 0,5 (скв. Блидене-5) и 2,0 м (скважины Алуксне-99, Кандава-52, Ц и е
цере-10) до 12,5 м' (скв. Тауркалне).

Воореская свита заклю чает в себе остатки трилобитов, остракод, ред
ких граптолитов и брахиопод. Свита согласно залегает  на мергелях прие- 
кульской пачки моссенской свиты. Н и ж н яя  граница свиты литологиче
ски резкая, так  как  проводится по смене мергелей переслаиванием из
вестняков и мергелей скрундской пачки или известняками паэкнаской 
пачки. Н а каротаж ной  диаграм м е граница вы раж ается  увеличением зн а 
чений каж ущ егося сопротивления пород (см. рис. 8). О бщ ая мощность 
воореской свиты меняется от 3 (скважины Павилоста-51, Талсы-55) д о  
26 м (скв. М адона-98),  увеличиваясь в центральной части Восточной 
Л атвии.

МЕСТНЫЕ СТРАТОНЫ ВЕРХНЕГО О РДОВИКА

В Западной  структурно-фациальной зоне верхний ордовик объеди
няет следующие местные подразделения: сауньяскую пачку воореской 
свиты, рассмотренную выше, фякаскую , юнсторпскую, елгавскую,

* Сауньяская пачка, согласно Стратиграфической схем е ордовика Прибалтики  
1978 г., входит в состав верхнего отдела ордовика.



-»С— -----^4^ /  ;
^  * Ф?—♦ », 0 —-). до— А  ̂  .

*С*у

Ч $ Ф ~ щ $ 3 :а

■г А/*:?5 .••■" о\ж .  т
Ш 7* Г П Ж - '

Р т Г  1Д.7

и
очи»/

✓}

Р ис. 13. С хемы распространени я свит и их мощ ности: 
а — фякаской; 6 — юнсторпской; в — елгавской; г — паровсйской.

С
Т

РО
Е

Н
И

Е
, 

СО
СТА

В 
И 

П
О

Д
Р

А
ЗД

Е
Л

Е
Н

И
Е

 
О

РД
О

В
И

К
А

 
ЗА

П
А

Д
Н

О
Й

 
ЗО

Н
Ы



Рис. 14. Схемы распространения свит и их мощности: 
а —  куй лиской ; 6  — кулди гской ; в  —  салдусской .
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Рис. 15. Сопоставление кулдигской и салдусской свит в Западной  
структурно-фациальной зоне.

С
Т

РО
Е

Н
И

Е
, 

СО
СТА

В 
И 

П
О

Д
Р

А
ЗД

Е
Л

Е
Н

И
Е

! 
О

РД
О

В
И

К
А

 
ЗА

П
А

Д
Н

О
Й

 
ЗО

Н
Ы



паровейскую, куйлискую, кулдигскую и салдусскую свиты (рис. 
13— 15).

Ф я к а с к а я  с в и т а  установлена в ордовике Швеции В. Яануссоном 
Паапиэвоп V., 1963]. Она выделяется во всех разрезах  зоны, кроме Вал- 
миерско-Локновского поднятия (рис. 13, а ). К ак  и в стратотипической 
местности, представлена черными карбонатными уплотненными глинами- 
аргиллитами с высоким содержанием органического вещества и плитча
той текстурой. Отчетливо наблю дается тонкая горизонтальная слоистость. 
В северном и северо-восточном направлениях аргиллиты постепенно з а 
мещаются мергелями. В кровле и подошве черных аргиллитов залегаю т 
зеленовато-серые глины или мергели мощностью 0,5— 1,0 м.

По составу и облику ф якаск ая  свита сходна с пачкой «черных аргил
литов» моссенской свиты и является хорошим маркирующ им горизонтом 
в разрезе ордовика Западной  Латвии. .

Более сложное строение свита имеет в разрезе  скв. Стайцеле-4, где 
она образована темно- и зеленовато-серыми мергелями с прослоями 
темных глин и темно-серого известняка. В виде стяжений в аргиллитах 
присутствует пирит.

Комплекс ископаемых органических остатков близок к таковому мос
сенской свиты и представлен беззамковыми брахиоподами, тонкостен
ными трилобитами и пиритизированными рабдосомами граптолитов. В 
кровле и подошве свиты в зеленовато-серых глинах и мергелях много 
ходов илоедов.

Ф якаская  свита залегает  на размытой поверхности сауньяских или 
паэкнаских известняков. Литологически нижняя граница свиты четкая, 
так  как  на этом уровне происходит смена типов пород: известняки вооре- 
ской свиты сменяются вверх по разрезу  мергелями или аргиллитами 
фякаской свиты. Н а  каротаж ной  диаграм м е ф якаская  свита хорошо вы
деляется максимальными в ордовике величинами гамма-активности и 
небольшими значениями кажущ егося сопротивления пород.

Мощность фякаской свиты невелика и в целом стабильна по площ ади 
(в среднем 3— 4 м ) .

Ю н с т о р п с к а я  с в и т а  установлена впервые В. Яануссоном [Ла- 
апиээоп V., 1936] в Швеции. В Л атвии она развита на большей части 
Западной зоны, отсутствует в районе нас. п. Овиши и в пределах Вал- 
миерско-Локновского поднятия. Не в полном объеме свита выделяется 
в разрезах  скважин Вентспилс Д -3  и Колка-54 (рис. 13, б ).

Д олгое время объем юнсторпской свиты трактовался  исследовате
лями по-разному. Р. Ж . Ульст и Л. К- Гайлите [1970] выделяли эту свиту 
в широком объеме, вклю чая в ее состав паровейские и куйлиские отло
жения, аналоги которых в Швеции пока не установлены. Р. М. Мянниль, 
Л . Я. П ы лм а и Л. М. Хинтс [1968] ограничивали объем свиты толщей 
пород красновато-коричневой окраски. Н а  заседании верхнепротерозой
ской— силурийской секции Прибалтийской Р М С К  в 1975 г. была принята 
последняя точка зрения.

Ю нсторпская свита слагается в нижней части красновато-коричне
выми глинистыми тонкозернистыми известняками, подстилающимися 
прослоем зеленовато-серого известняка мощностью около 1 м. В юго
западном направлении эти известняки постепенно зам ещ аю тся красно
вато-коричневыми мергелями, содерж ащ ими линзовидные прослои и



комки красновато-коричневого известняка. В верхней части свиты р а з 
виты красновато-коричневые мергели. Текстура породы неяснослоистая.

И скопаемые органические остатки свиты немногочисленны и пред
ставлены головоногими моллюсками, сравнительно редкими трилоби
тами и остракодами.

Ю нсторпская свита почти повсеместно согласно перекрывает фяка- 
ские отложения. Н и ж н яя  граница свиты очень четкая, так  как  проходит 
в основании толщи известняков, залегаю щ их на глинистых отложениях 
фякаской свиты. Н а каротажной диаграм м е эта граница хорошо выде
ляется благодаря резкому увеличению значений каж ущ егося сопротив
ления у известняков юнсторпской свиты.

Мощность свиты максимальна в средней части Латвии, где она равна 
17,0— 16,5 м (скважины Мадона-93, Балдоне-80)-

Е л г а в с к а я  с в и т а  выделена Р. Ж - Ульст в 1976 г. на основании 
изучения разреза  скв. Добеле-92. Глубина ее залегания в стратотипи
ческом разрезе  1242— 1234 м. П ервоначально свита вклю чала в свой 
состав гейджюнскую и гульбинскую пачки, которые позднее на основа
нии решения М ежведомственного стратиграфического совещания, про
ходившего в мае 1976 г. в г. Вильнюс, были отнесены к выш ележащ ей 
паровейской свите.

Елгавская  свита развита на несколько меньшей площади, чем юн
сторпская. Эти отложения отсутствуют в разрезах  скважин Колка-54, 
Вентспилс Д -3  и Овиши-94, пробуренных на севере Курземского п-ова. 
В неполном объеме они представлены т ак ж е  и в более южных районах 
полуострова (скважины Пилтене-1, -32, -33, Адзе-6, Д рей м ан и -11, П ави л
оста-51, Талсы-55) и в разрезе  скв. Личи, расположенном на склоне 
Валмиерско-Локновского поднятия (рис. 13, в ).

Свита довольно гомогенна по составу и слагается зеленовато-серымн 
мергелями с прослоями и пятнами красновато-коричневых мергелей. 
Текстура пород неяснослоистая. Органические остатки встречаются д о 
вольно редко: обнаружены головоногие моллюски, редкие трилобиты, 
остракоды, в небольшом количестве — конодонтовые элементы-

Е лгавская  свита согласно залегает  на юнсторпской и связана  с ней 
постепенным переходом. Н и ж н яя  граница свиты проводится в толще 
мергелей по изменению окраски красновато-коричневой у юнсторпских 
отложений на зеленовато-серую, характерную  для елгавских пород. 
Мощность свиты изменяется от 4 (скв. Личи) до 14 м (скв. Ц ирулиш и).

П а р о в е й с к а я  с в и т а  выделена в Л итве П. П. Л апинскасом [1970] 
в разрезе  скв. П аровея  на глубинах 795,6— 775,6 м. В составе свиты им 
установлено присутствие трех пачек отложений, впоследствии названных 
гейджюнской, гульбинской и смильгяйской.

В Л атвии  свита довольно широко развита в Западной  структурно- 
фациальной зоне, но площ адь ее распространения несколько меньше 
площади подстилающих елгавских отложений. П аровейская  свита от
сутствует в северных и северо-западных районах Л атвии  (севернее горо
дов и нас. п. Л и еп ая— Д рейм ани— Эдоле— Т алсы — Стайцеле) и на Вал- 
миерско-Локновском поднятии (рис. 13, г ) .

Характерные разрезы свиты вскрыты скваж инам и Блидене-5, Стури-8, 
Кроньауце-57, Тауркалне, Цирулиш и и др. В этих разрезах  свита пред
ставлена преимущественно известняками и имеет трехчленное строение.



Гейджюнская пачка залегает  в основании свиты. Она сложена буро
вато-серыми крепкими афанитовыми и полуафанитовыми известняками 
комковатой текстуры с включениями тонкозернистого пирита. Мощность 
пачки невелика и изменяется от 1 (скв. Бернаты-53) до 6 м (скв. Ни- 
тауре-58).

Гульбинская пачка на зап аде  Л атвии  представлена зеленовато-се
рыми и красновато-коричневыми мергелями, которые юго-восточнее и 
восточнее г. Б алдоне зам ещ аю тся зеленовато-серыми мергелями и гли
нистыми тонкозернистыми известняками (скважины Тауркалне, Таур- 
упе-25, Дзербене-100). В разрезе  скв. Дзербене-100 в основании гуль- 
бинской пачки наблю дается поверхность размыва. М ощность пачки не
велика: 1 (скв. Бернаты-53) — 5 м (скв. Добеле-92).

Смильгяйская пачка слагает  основную часть паровейской свиты. Она 
представлена буровато-серыми афанитовыми, участками разнозерни
стыми, крепкими комковатыми известняками с пятнами и разводами 
тонкозернистого пирита. Известняки верхней части пачки иногда пори
стые и кавернозные. В основании пачки скваж ин Таурупе-25, Д зер б е 
не-100 и Добеле-92 зафиксированы поверхности размывов, импрегниро- 
ванные пиритом. М ощность пачки колеблется в пределах 20 (скв. Бер- 
наты-7) — 28 м (скв. Олайне Д -1).

В ряде районов, расположенных по периферии площ ади развития 
паровейских отложений (районы городов и нас. п. Айстере, Снепеле, 
Айзпуте, Энгуре, Рагациемс, Кемери, Пуйкуле, Алуксне, М ад он а),  со
став паровейской свиты гомогенный, и она целиком слагается буровато
серыми афанитовыми известняками. Ископаемые органические остатки 
в свите очень редки: найдены единичные остатки граптолитов и остракод.

П аровейские известняки стратиграфически согласно залегаю т на 
елгавских мергелях. Иногда в их основании (скважины Таурупе-58, 
Бирини, Дзербене-100, М адона-93) наблю дается четкая поверхность р а з 
мыва. Н и ж н яя  граница свиты очень резкая и проводится по смене зел е
новато-серых мергелей елгавской свиты крепкими паровейскими извест
няками. Н а  каротаж ной  д иаграм м е граница отчетливо определяется по 
резкому и значительному увеличению значений каж ущ егося сопротив
ления пород. М ощность свиты максимальна в центральных районах 
Л атвии, где она достигает 36 м (скв. Кроньауце-57).

К у й л и с к а я  с в и т а  перекрывает паровейские известняки в З а 
падной структурно-фациальной зоне. Она развита в тех ж е  районах, что 
и подстилающие отложения. Куйлиские отложения отсутствуют на се
веро-западе и севере Л атвии  (рис. 14, а ).

П ервоначально это подразделение Р. Ж . Ульст и Л. К. Гайлите вы
делено в ранге пачки в 1970 г. в разрезе  скв. Куйли-9 в интервале глубин 
954,5— 950,5 м. В 1974 г. по рекомендации верхнепротерозойской— силу
рийской секции П рибалтийской РМСК. ранг этого подразделения был 
повышен до свиты.

В стратотипическом разрезе  свита представлена глинистыми мерге
лями, в верхней части красновато-коричневыми, в нижней — зеленова
то-серыми с линзами и комками тонкозернистого и афанитового извест
няка. Текстура пород волнисто- и линзовидно-слоистая. Подобные стро
ение и состав свойственны свите в пределах Салдусско-Слокского 
поднятия. В некоторых разрезах  центральной части Л атвии  красновато
коричневые мергели залегаю т на двух уровнях — в верхней и нижней



частях свиты (скважины Рига Д-2, Балдоне-80).  Ещ е сложнее строение 
свиты в разрезах  скважин Рагациемс, Олайне Д-1 и Д-4, где появля
ется пачка буровато-серых афанитовых комковатых известняков мощ
ностью 0,2— 2,0 м, залегаю щ их ниже верхних красновато-коричневых 
мергелей (скважины Рагациемс, О лайне Д -1 ) .  Подобный характер  у 
свиты в разрезе скв. Алуксне-99.

Н а юго-востоке Западной  структурно-фациальной зоны красновато
коричневые мергели куйлиской свиты зам ещ аю тся зеленовато-серыми и 
повышается степень карбонатности пород. Значительно (до 4— 5 м) уве
личивается мощность пачки афанитовых известняков в верхней части 
свиты (скв. Т ауркалн е) .  Н и ж н яя  пачка мергелей переходит в серые 
глинистые известняки. По характеру  эти отложения могут идентифици
роваться с крякянавской свитой, выделенной П. П. Л апинскасом в 1970 г. 
в Литве, или по крайней мере с ее нижней частью. Весьма близки к 
описанным отложения, залегаю щ ие на паровейских известняках в р а з 
резе скв. Мадона-93.

Комплекс органических остатков свиты представлен редкими облом
ками трилобитов и остракодами. Н аблю даю тся  ходы илоедов.

К уйлиская свита повсеместно согласно залегает  на паровейских из
вестняках, присутствуя д а ж е  в разрезах  тех скважин, в которых м ощ 
ность паровейской свиты сильно сокращ ена (скважины Приекуле-11, 
-20, Бернаты-53, П уйкуле) .  Н и ж н яя  граница свиты повсюду очень рез
кая, так  как  проводится по смене литологического состава пород: свет
лых крепких паровейских известняков — мергелями или глинистыми 
известняками куйлиской свиты. Н а  каротаж ной  д иаграм м е она опре
деляется по отчетливому спаду значений каж ущ егося  сопротивления 
пород. М ощность свиты невелика: 3 (скв. Скрунда-35) —  10 м (сква
жины Рига Д-2, Балдоне-80, Т ауркалне) .

К у л д и г с к а я  с в и т а  в качестве пачки впервые выделена 
Р. Ж . Ульст и Л. К. Гайлите в 1967 г. Позднее ранг этого подразде
ления был определен как  свита [Ульст Р. Ж-, 1972]. Стратотипическим 
разрезом  свиты является разрез скв. М ежмали-16, в котором х ар а к те 
ризуемые отложения залегаю т на глубинах 916— 900 м.

Р ассм атри ваем ая  свита на севере Л атвии  распространена шире, чем 
подстилающие куйлиские отложения. Она отсутствует в крайних северо
западны х районах (скважины Колка-54, Овиши-94, Вентспилс Д-3) 
(рис. 14,6). Ю го-восточная и восточная границы области ее распростра
нения грубо совпадаю т с юго-восточной границей Западной  структурно- 
фациальной зоны. Свита и ее возрастные аналоги полностью отсутст
вуют на Валмиерско-Локновском поднятии, в разрезах  скваж ин А лук
сне-99, М адона-93 и всей юго-восточной части территории Л атвии. Н а  
северо-западе и зап ад е  Л атвии  свита состоит из двух пачек: нижней — 
бернатской и верхней — эдольской [Ульст Р. Ж ., 1972] (рис. 15).

Бернатская пачка представлена серыми глинистыми органогенно- 
Детритовыми известняками мощностью от 2 (скв. И рлава-87) до 8 м 
(скв. Снепеле-90). Эта пачка отсутствует в пределах большей части Ю го
Западной  Л атвии  (скважины С крунда П-28, -35, -56, Циецере-10, До- 
беле-92, Кроньауце-57).

Эдольская пачка слагает  большую верхнюю часть кулдигской свиты 
и в Западной  Л атвии  распространена повсеместно. П ачка  сложена се
рыми детритовыми и биоморфными мергелями, переслаивающ имися с



органогенно-детритовыми и детрито-биоморфными известняками. М ощ 
ность ее изменяется от 3 (скв. Вайнёде-101) до 15 м (скв. Вилцини-19).

К востоку от меридиана скв. Балдоне-80 строение и состав свиты 
становятся более однообразными. Вся она оказывается представленной 
серыми, в верхней части более глинистыми, иногда слабопесчанистыми 
и алевритистыми известняками, содерж ащ ими сравнительно малочислен
ный детрит фауны. В разрезе  свиты скважин Н итау ре-58 и Таурупе-25 
наблю даю тся поверхности седиментационных перерывов.

Органические остатки в составе свиты в Западной  Л атвии  весьма 
многочисленны и разнообразны в групповом отношении. Они представ
лены своеобразным комплексом целых раковин брахиопод, образующих 
в отдельных прослоях скопления — банки трилобитов, остракод и вет
вистых граптолитов, редких ругоз и криноидей. В восточном нап равле
нии количество органических остатков сокращ ается и они представлены 
редкими брахиоподами и остракодами.

Кулдигская свита, очевидно, трансгрессивно залегает  на куйлиских 
мергелях. Об этом свидетельствует стратиграфическое несогласие — 
отсутствие аналогов таученской свиты и бернатской пачки, наблю даемое 
между упомянутыми подразделениями на большей части Л атвии. Еще 
большее несогласие имеет место в Северо-Западной и Северной Л атвии  
(скважины Пилтене-1, -30, -32, -34, Адзе-6, Дреймани-11, Павилоста-51, 
Талсы-55, Стайцеле-4 и др .) ,  где кулдигские отложения залегаю т не
посредственно на юнсторпских или елгавских отложениях. Н и ж н яя  гр а 
ница свиты на большей части территории обычно определяется д о ста
точно хорошо по смене красновато-коричневых мергелей линзовидно
слоистой текстуры более четко слоистыми серыми мергелями или 
известняками кулдигской свиты. Н а каротаж ной  диаграм м е эта граница 
определяется по некоторому увеличению каж ущ егося электрического 
сопротивления пород.

Мощность кулдигских отложений максимальна (18- м) на северо- 
западе  и севере Л атвии, т. е. в районах, где свита наиболее полно пред
ставлена (скважины Павилоста-51, Д реймани-11). Наименьшие значе
ния мощности — в несколько метров — отмечены в центральных рай 
онах Л атвии  (скв. Д зербене-100).

С а л д у с с к а я  с в и т а  венчает разрез верхнего ордовика. В З а 
падной зоне свита развита в том или ином объеме почти повсеместно, 
исключая Валмиерско-Локновское поднятие, в пределах которого она 
отсутствует (см. рис. 14, в ).  П ервоначально это подразделение в каче
стве пачки выделено Р. Ж- Ульст и Л. К- Гайлите [1970] в разрезах  Сал- 
дусско-Слокского поднятия. Позднее Р. Ж- Ульст, основываясь на ге
терогенном строении подразделения, предлож ила рассматривать  салдус- 
ские отложения в ранге свиты.

Стратотипическим разрезом  свиты является разрез скв. Циецере-10, 
в котором она залегает  на глубинах 892,5— 886,0 м. Свита на большей 
части Западной  Л атвии  объединяет две пачки: пилтенскую и броцен- 
скую, в ряде разрезов полностью или частично зам ещ аю щ ие друг друга 
по латерали.

Пилтенская пачка целиком слагает салдусскую свиту на северо-за
паде Л атвии  (скважины Пилтенской, Кулдигской, Вергальской, Дурбе- 
ской, Бернатской площ адей). Н а севере Л атвии (скважины Стайцеле-4, 
Пуйкуле) и крайнем юго-западе республики (скв. Прнекуле-11) она



сл агает  большую нижнюю половину свиты, а в пределах Салдусской 
площ ади  и в разрезе  скв. М адона-93 подстилает отложения броценской 
пачки в виде маломощного прослоя. В разрезах  скважин О лайне Д-1 и 
Алуксне-99 установлено присутствие отложений пачки в верхах свиты. 
В ряде разрезов пилтенская пачка полностью отсутствует (скважины 
Добеле-92, Балдоне-80 и др.) (см. рис. 15).

П илтенская пачка выделена в р азрезе  скв. Пилтене-1 на глубинах
1013,4— 1005,5 м. Она представлена светло-серыми органогенно-обло
мочными (псевдооолитовыми) сгустково-комковатыми и оолитовыми 
известняками, содерж ащ ими песчаную или алевритовую примесь. Т ек
стура известняков массивная или косослоистая. В разрезах  скважин, 
пробуренных на Пилтенской, Эдольс’кой, Дурбеской, Вергальской и 
Бернатской площадях, в пилтенских известняках обнаружены нефтепро- 
явления. Мощность пилтенской пачки изменяется от 0,6 (скв. Вентспилс 
Д -3 )  до 13,5 м (скв. Талсы-55).

Броценская пачка слагает верхнюю часть салдусской свиты (Прие- 
кульская площадь, скв. Стайцеле-4 и П уйкуле) ,  редко — нижнюю, боль
шую ее часть (скважины Олайне Д-1, Алуксне-99), или представляет 
целиком всю свиту (скважины Балдоне-80, Добеле-92, Бирини, Циру- 
лиш и, Д зербене-100). Стратотипом пачки служит разрез скв. Куйли-9, 
в котором пачка выделена на глубинах 941— 938 м.

П ачка  сложена серыми, в разной степени глинистыми тонкогоризон- 
тально-слоистыми и тонкоплитчатыми известняками и мергелями, реже 
алевролитами. Известняки в том или ином количестве содерж ат песча
ный и алевритовый материал. Н а  поверхностях напластования н аблю 
даю тся  трещины усыхания, знаки ряби, капли дож дя, следы подводного 
оползания. В разрезе  пачки скважин Рагациемс и Дзербене-100 наблю 
даю тся  частые поверхности седиментационных перерывов, а в разрезе 
скв. Нитауре-58 — прослои гравелитов. М ощность пачки меняется от 
0,7 (скв. Тауркалне) до 8,0 м (скв. Дзербене-100).

Н а Салдусской площ ади в этих отложениях установлены газопро
явления. Органические остатки в составе свиты очень редки; известны 
находки единичных трилобитов и брахиопод.

С алдусская  свита залегает  на размытой поверхности кулдигских от
ложений. В разрезах  скважин Пилтене-30, Адзе-6, П риекуле-11, Куйли-9, 
Стайцеле-4, Олайне Д-1 и Д-4, Нитауре-58, М адона-93, Н а гл и -106, Ата- 
шиене-9 в кровле кулдигских— основании салдусских отложений наблю 
д ается  отчетливая поверхность разм ыва, импрегнированная пиритом. 
В некоторых разрезах  на этом уровне имеется прослой конгломерата 
мощностью до 30 см (скважины О лайне Д-1, Н а гл и -106, Аташиене-9). 
Н и ж н яя  граница свиты обычно определяется достаточно хорошо по из
менению либо вещественного состава пород на зап аде  Л атвии (кулдиг- 
ские  мергели сменяются псевдооолитовыми, органогенно-обломочными 
крепкими известняками), либо структурных и текстурных признаков по
род в восточных районах республики (тонкозернистые глинистые кул- 
дигские известняки сменяются тонкоплитчатыми песчанистыми и органо
генно-обломочными известняками салдусской свиты). Н а каротажной 
диаграм м е эта  граница определяется обычно по резкому увеличению 
значений каж ущ егося электрического сопротивления пород.

С алдусская  свита в ряде районов со значительным стратиграфическим 
несогласием, особенно на Пилтенской и Кулдигской площадях, перекрыта



разными по возрасту подразделениями силурийской системы, которые 
залегаю т на размытой поверхности салдусских отложений. О тчетливая 
поверхность разм ы ва в кровле свиты отмечается в разрезах  скважин 
Пилтене-30, Бернаты-53, Приекуле-11, Добеле-92, Олайне Д-4, Бал- 
доне-80, Рагациемс, Рига Д-2, Бирини, Алуксне-99, Мадона-93, Нагли- 
106, Аташиене-9 и некоторых других. М ощность салдусской свиты из
меняется от 0,5 (скв. Нагли-106) до 13,5 м (скв. Талсы-55), увеличиваясь  
на зап аде  республики.

СТРОЕНИЕ, СОСТАВ И П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Е  О РДОВИ К А  
ВОСТОЧНОЙ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Стратотипической областью развития ордовика прибалтийского типа 
в Средней и Ю жной П рибалтике является Средне-Литовский палеопро
гиб, установленный И. Ю. Пашкевичюсом в 1959 г. Н аиболее полные 
и характерны е разрезы  прибалтийского ордовика вскрыты скважинами 
Лудза-15, М алта-105, Вишки-25, М еж циемс в юго-восточной части Л а т 
вии, находящ имися на севере осевой части этого прогиба (рис. 16). Н а 
северо-западном склоне палеопрогиба развиты ордовикские отлож ения 
переходного типа (вскрытые скваж инам и Балтинава-17, Аташиене-9, 
Н а гл и -106), которые характеризую тся наличием элементов ордовика 
шведско-латвийского и прибалтийского типов. Н а юго-восточном склоне 
прогиба распространен ордовик сокращенной мощности как  за счет дену
дации верхней части разреза, так  и за  счет уменьшения мощности от
дельных подразделений (скважины Берзини, Шкяуне-103, К раслава-104).

Нижний и средний ордовик Восточной зоны характеризуется ср ав 
нительно выдерж анны м строением разреза , тогда как  верхний отдел 
представлен сильно дифференцированными по составу, текстуре и ком
плексам ископаемых органических остатков отложениями, испытываю
щими значительные изменения на коротких расстояниях.

МЕСТНЫЕ СТРАТОНЫ НИЖНЕГО ОРД ОВ И К А

В нижнем ордовике прибалтийского типа на юго-востоке Л атви и ,  
к которому очень близки по составу и строению нижнеордовикские отло
жения Северной Л атвии  (скважины Колка-54, Овиши-94, Вентспилс Д-3, 
Стайцеле-4), легко устанавливается присутствие литостратиграфических 
подразделений, выделенных в Эстонии (каллавереская  и лээтсеская 
свиты) и Л итве (драйсейкская, бичюнская свиты и больш ая часть рокиш к- 
ской свиты) (рис. 17).

К а л л а в е р е с к а я  с в и т а ,  представленная песчаными и глинисто
песчаными отложениями, в Восточной структурно-фациальной зоне х а 
рактеризуется теми ж е  особенностями состава и строения, что и в З а 
падной. В большинстве разрезов юго-востока и севера Л атвии  свита 
сложена кварцевыми песчаниками средне- и мелкозернистой структуры 
серой и буровато-серой окраски, реж е алевролитами. Мощность свиты 
0,3— 1,0 м. Резкое увеличение мощности каллавереской свиты (до 9 м 
в скв. Стайцеле-4 и 12 м в скв. Личи) наблю дается на севере Л атви и .



Рис. 16. Характерный разрез ордовика скв. Л у д за -1 5  в 
Восточной структурно-фациальной зоне.
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Сложнее строение и состав свиты в разрезе  скв. Лудза-15. Здесь  
представляется возможность выделить некоторые пачки, характерны е 
для  района выходов в Эстонии.

В ар ан гу ская  пачка?

693.0—693,6 м Песчаник темно-серый с прослойками зеленовато-серой глины, содер
жащ ими остатки беззамковы х брахиопод

К а л л а в е р е с  к а я с в и т а

О р асо яск ая  пачка

693,6—694,0 м П ереслаивание черных аргиллитов (сланцев, обогащ енных органиче
ским веществом) с  темно-серыми песчаниками

М аар д у ск ая  пачка

694.0— 694,4 м Песчаник темно-серый кварцевый с одним прослоем черного аргил
лита. В песчанике —  обломки и целые створки беззамковы х  
брахиопод

694,4— 694,5 м Конгломерат, состоящ ий из галек зеленовато- и темно-серых п ород, 
а такж е целых створок беззамковы х брахиопод

К аллавереская  свита повсюду с размывом и со стратиграфическим 
несогласием залегает  на кварцевых песчаниках кембрия. В Восточной 
зоне и на севере Л атвии  она перекрывается глауконитовыми песчани
ками лээтсеской свиты.

Л э э т с е с к а я  с в и т а  вскрыта скважинами на севере (Колка-54, 
Овиши-94, Вентспилс Д-3, Пилтене-30, -31, Стайцеле-4, П уйкуле) и юго- 
востоке (Лудза-15, М алта-105, Вишки-25 и др.) территории Л атвии  
(рис. 17, а ).

П ервоначально подразделение с таким названием выделено в Эсто
нии А. К. Рыымусоксом. Свита сложена кварцево-глауконитовыми пес
чаниками, сцементированными глинистым и карбонатным цементом, либо 
глауконититами, содерж ащ ими в своем составе свыше 50% зерен глауко
нита и значительную примесь кварцевых зерен, связанных глинисто-кар
бонатным цементом*.

Гетерогенный состав свиты наблю дается в разрезах  северных ск ва 
жин Овиши-94 и Стайцеле-4 (сверху вниз):

1) песчаник зеленовато-серый кварцево-глауконитовый крупно- и 
разнозернистый, мощностью 0,2 (скв. Овиши-94) — 0,5 м (скв. С тай 
целе-4) ;

2) доломит зеленовато-серый, в равной степени глинистый, со д ер ж а
щий примесь зерен кварца и глауконита песчаной размерности. Д олом ит  
имеет мощность 0,1 (скв. Овиши-94) — 0,3 м (скв. Стайцеле-4) и связан  
постепенным переходом с ниж ележ ащ им и отложениями;

3) глауконитит песчаный (скв. Овиши-94) или песчаник кварцево
глауконитовый (скв. Стайцеле-4) зеленого цвета с детритом б еззам 
ковых брахиопод. В основании — слабовы раж енная  поверхность пере
рыва (скв. Стайцеле-4), импрегнированная пиритом. Мощность 0,35 (скв. 
Овиши-94) — 0,2 м (скв. Стайцеле-4).

О бщ ая мощность лээтсеской свиты 0,2 (скв. Вишки-25) — 2 м (скв. 
Аташиене-9).

* Близкие по составу отлож ения залегаю т в основании зебреской свиты Западной; 
зоны, но они отличаются по возрасту заключенных в них конодонтов.
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Л ээтсеская  свита заклю чает в себе значительное количество коно- 
донтовых элементов и детрит, по-видимому, переотложенных беззамко- 
вых брахиопод, сосредоточенный в основании свиты.

Свита с размывом залегает  на каллавереских  песчаниках, контакт с 
которыми достаточно четкий благодаря  присутствию глауконита в р ас
сматриваемы х отложениях. В кровле свиты нередко наблю дается хорошо 
вы раж ен н ая  поверхность разм ы ва с карманообразным и углублениями 
и мощной (до 2 см) импрегнацией гидроокислами ж елеза.

Д р а й с е й к с к а я  с в и т а  выделена Е. М. Л аш ковым, И. Ю. Паш ке- 
вичюсом, Н. В. Сидаравичене [1980] в разрезе  скв. Буткунай в интервале 
глубин 745,6— 739,3 м. В стратотипическом разрезе  свиты выделено три 
пачки: армонская, мядейская и спальвиш ская. И з-за недостаточной изу
ченности нижнеордовикских отложений проследить эти пачки в пределах 
республики пока не удается. Распространение свиты не ограничено рай
онами юго-востока Латвии: очень близкие по характеру  отложения 
вскрыты в разрезах  скважин Стайцеле-4, Овиши-94, Вентспилс Д-3, 
Колка-54 на севере республики (рис. 17, б).

В основании свиты залегаю т доломиты различной окраски, часто 
пестрые, с различным количеством зерен глауконита. Аналогичные об
разования в Эстонии получили название пяйтеской пачки. Мощность 
пяйтеских доломитов невелика, порядка 0,2 м. Пяйтеские доломиты р ас
пространены шире по сравнению с лээтсескими песчаниками и могут 
встречаться в периферийных районах склона Елгавского палеопрогиба 
как  в кровле зебреских глин (скважины Бирини, О лайне Д -1 ) ,  т а к  и 
несколько ниже кровли — в толще глин или в основании (скважины 
Валмиера, Стренчи). Последнее обстоятельство позволяет судить о воз
можной разновозрастности этих доломитов в различных районах Л атвии.

Основная, больш ая часть драйсейкской свиты сложена красновато
коричневыми известняками, в разной степени глинистыми с зеленовато
серыми пятнами и разводами ж елтого цвета. В составе свиты небольшую 
роль играют мергели, залегаю щ ие в виде отдельных прослоев. И звест
няки в верхах свиты в осевой части Средне-Литовского палеопрогиба 
содерж ат мелкие зерна глауконита, сосредоточенные в отдельных про
слойках (скв. М ежциемс, М алта-105, Л удза-15).  Весьма характерно для 
этих известняков присутствие норок зары вания. В низах свиты наблю 
даю тся многочисленные (7— 10) поверхности перерыва, импрегнирован- 
ные гидроокислами ж елеза  (скв. Нагли-106, М алта-105).

Д рай сей кская  свита охарактеризована  остатками трилобитов, голово
ногих моллюсков, остракод и содерж ит конодонтовые элементы. М ощ 
ность ее на северо-западе Л атвии  составляет 5,5 (скв. Вентспилс Д -3) —
9,5 м (скв. К олка-54),  на севере увеличивается до 19,5 м (скв. С тай 
целе-4). В юго-восточных районах наименьшие значения мощности вы 
явлены в центральной части Средне-Литовского палеопрогиба: 4,0 (сква
жины Шкяуне-103, Вишки-25) — 6,7 м (скв. Л удза-15) .  М аксим альная  
мощность д л я  этой части республики (13,5 м) установлена в разрезе 
скв. Аташиене-9.

Н а кривых КС драйсейкская  свита характеризуется  более низкими 
значениями каж ущ егося сопротивления пород, чем вы ш ележ ащ ие отло
жения. Пяйтеский доломит драйсейкской свиты с размывом залегает  
на песчаных отложениях лээтсеской свиты. Литологический контакт 
очень четкий.



Б и ч ю н с к а я  с в и т а  выделена Е. М. Д аш ковы м, И. Ю. Пашкеви- 
чюсом и Н. В. Сидаравичене [1980] в разрезе скв. Буткунай на глубине 
739,35— 737,9 м. В Л атвии  она прослеживается в тех ж е  разрезах  юго
восточной и северной частей республики, что и драйсейкская  (рис. 17, в ) .  
Свите свойственны гетерогенные состав и строение- В стратотипе она 
подразделена на три очень небольшие по мощности пачки — гиндвиль- 
скую, миконскую и обяльскую, различаю щ иеся окраской пород. Уровень 
современного знания этой части р азреза  не позволяет производить в 
Л атвии подобное деление свиты на пачки. Бичю нская свита сложена пре
имущественно серыми и темно-серыми известняками, содерж ащ ими в 
верхней части прослои известняков красновато-коричневой окраски. 
Текстура известняков волнисто- и неяснослоистая. В них наблю даю тся 
многочисленные охристые поверхности внутриформационных размывов 
и скопление псевдооолитов — включений гётита неправильной формы 
(скважины Лудза-15, М еж цием с). И ногда в нижней части свиты при
сутствуют зерна глауконита (скв. Стайцеле-4).

Мощность бичюнской свиты меняется от 1,0 (скв. Балтинава-17) до  
6 м (скв. Л удза-15) .  Н и ж н яя  граница свиты определяется по смене 
красновато-коричневой окраски подстилающих отложений на серую, 
присущую рассматриваемой свите. Н а каротаж ной  диаграм м е граница 
фиксируется увеличением каж ущ егося  сопротивления у бичюнских из
вестняков по сравнению с драйсейкскими.

Р о к и ш к с к а я  с в и т а  выделена в разрезе  скв. Буткунай в Северо
Восточной Литве, который является стратотипическим. Она установлена 
в этом разрезе на глубинах 737,9— 732,4 м Е. М. Д аш ковы м, И. Ю. Паш- 
кевичюсом и Н. В. Сидаравичене [1980] и подразделена на две пачки: 
Юодупскую и вайдленскую. Это двучленное деление свиты сохраняется 
и на территории Л атвии. Здесь  свита распространена в основном в тех 
Же районах, что и подстилающие отложения, исклю чая север республики, 
где площ адь ее развития несколько меньше площ ади подстилающ их 
отложений (рис. 17, г).

Юодупская пачка слож ена красновато-коричневыми известняками сг 
зеленовато-серыми пятнами и ж елты м и разводами. Р еж е  она представ
лена серыми разностями известняков с пятнами красновато-коричневого 
Цвета (скв. Аташиене-9, Б алтинава-17) .  Текстура известняков неясно- 
волнисто-слоистая. Весьма характерно наличие включений — псевдоооли
тов гётита, наблю даемы х почти во всех разрезах  Юго-Восточной Л а т 
вии. В одновозрастных отложениях Северной Л атвии  они отсутствуют. 
В разрезах  скважин Лудза-15, Аташиене-9, М алта-105 отмечаются мно
гочисленные (до 10) поверхности разм ыва, импрегнированные гидро
окислами ж елеза . М ощность пачки на юго-востоке республики 2,3 (скв. 
В ц щ Ки -2 5 )  —  6 ,5  м (скв. Аташиене-9). Н а  севере она достигает 11 м 
(скв. Овиши-94).

Вайдленская пачка* представлена крепкими, яркими по окраске- 
красновато-коричневыми органогенно-детритовыми известняками с неров
ными бугристыми поверхностями напластования, комковатой текстуры. 
Состав и строение вайдленской пачки очень сходны с таковыми пород 
нсрхней части зиемельской пачки, развитой в Западной  зоне. Мощность 
пачки т ак ж е  сравнительно постоянна и колеблется в пределах 2 (скв. 
М ежциемс) — 4 м (скв. Балтинава-17) .

* В айдленская пачка рокншкской свиты относится к  среднему отделу ордовика-



Д л я  известняков рокишкской свиты характерно присутствие остат
ков наутилоидей, редких трилобитов и иглокожих, остракод и конодон- 
товых элементов. О бщ ая мощность свиты изменяется от 4 (скв. Ш кяу- 
не-103) до 9 м (скв. Аташиене-9 и Б алтинава-17).

Свита согласно зал егает  на бичюнских известняках, ее ниж няя 
граница определяется по смене серой окраски подстилающих отложений 
на красновато-коричневую, свойственную рассм атриваемому стратону. 
Н а  кривых КС рокиш кская свита характеризуется повышением зн аче
ний каж ущ ихся электрических сопротивлений пород.

МЕСТНЫЕ СТРАТОНЫ СРЕДНЕГО ОРД ОВ И К А

В среднем ордовике Восточной структурно-фациальной зоны на всей 
территории Юго-Восточной Л атвии  прослеживается вайдленская пачка 
рокишкской свиты, даугавпилсская , межциемская и больш ая часть во- 
ореской свиты (рис. 18).

Д а у г а в п и л с с к а я  с в и т а  установлена Р. Ж- Ульст и Л. К. Гай- 
лите  [1970] в разрезе  скв. М еж циемс на глубинах 540— 512 м. Х ар ак 
терные разрезы  свиты вскрыты скваж инам и Л удза-15  и М алта-105 
(рис. 18, а ) .

Д аугавп илсская  свита, слож енная мергелями и известняками, 
Е. М. Д аш ковы м , И. Ю. Пашкевичюсом и Н. В. Сидаравичене [1980] под
разделена  на четыре пачки: вижунскую, краштайскую, кряуносскую и 
сартайскую. Четырехчленное деление свиты хорошо вы держ ано только 
в некоторых разрезах  (скв. Вишки-25). В других оно может быть вы
полнено с некоторыми трудностями и допущениями, в основном по 
данны м кар о таж а  (скважины Лудза-15, Малта-105, Аташиене-9, Б а л т и 
нава-17). В разрезах  скважин К раслава-104 и Ш кяуне-103 даугавпилс
ская  свита детально пока не может быть подразделена.

Вижунская пачка представлена серыми с пятнами и разводами крас
новато-коричневого и желтого  цвета органогенно-детритовыми, в верх
ней части глинистыми, известняками.

Текстура пород неясноволнисто-слоистая. Д л я  пачки характерно 
присутствие поверхностей седиментационных размывов, импрегнирован- 
ных гётитом (скв. М алта-105, Нагли-106, Л удза-15).  Весьма часто в 
отложениях пачки содерж атся включения (псевдооолиты) гётита. М о щ 
ность пачки 3 (скв. Вишки-25) — 8 м (скв. Л удза-15).

Краштайская пачка сложена серыми глинистыми органогенно-детри
товыми известняками и мергелями примерно в равных соотношениях. 
Текстура пород неясноволнисто-слоистая. В пачке наблю даю тся поверх
ности седиментационных перерывов, импрегнированные пиритом. М ощ 
ность пачки меняется от 7,0 (скв. Вишки-25) до 14,4 м (скв. М алта-105).

Кряуносская пачка представлена серыми органогенно-детритовыми 
известняками с прослоями зеленовато-серых мергелей. Текстура пород 
волнисто-слоистая. В известняках пачки, вскрытых бурением в районах 
населенных пунктов Н агли  и Аташиене, присутствуют включения — 
псевдооолиты гётита. Мощность пачки изменяется от 8,0 (скв. Виш
ки-25) до 12,5 м (скважины Аташиене-9, М алта-105).

Сартайская пачка венчает разрез даугавпилсской свиты. Она сло
ж ена серыми органогенно-детритовыми известняками с прослоями зе 
леновато-серых мергелей. По общему облику пород пачка очень близка



Рис. 18. Схемы распространения свит и их мощности: 
а  — даугавп илсскоА ; б  — м еж ци ем ской; в  — воореской.



к подстилающим отложениям кряуносской пачки, отличается лишь более 
глинистым составом и большим содержанием прослоев мергелей. Тек
стура пород неясноволнисто-слоистая. Мощность пачки колеблется от  
12 (скв. Вишки-25, Балтинава-17) до 20 м (скв. Аташиене-9).

Комплекс органических остатков даугавпилсской свиты представлен 
довольно многочисленными целыми раковинами иглокожих, трилобитов, 
остракод, брахиопод и конодонтовыми элементами.

Д аугавпилсская  свита согласно залегает  на рокишкской свите. Г р а 
ница между ними устанавливается по смене крепких красновато-корич
невых известняков вайдленской пачки рокишкской свиты более глини
стыми пестроокрашенными органогенно-обломочными известняками ви- 
жунской пачки даугавпилсской свиты. Н а  кривой КС в каротаж ной  
д иаграм м е этот уровень хорошо определяется по резкому снижению 
кажущ егося сопротивления пород.

Мощность даугавпилсской свиты достигает максимальных значений 
в центральных районах Юго-Восточной Латвии. В разрезе  скв. А та 
шиене-9 она составляет 50 м, в юго-восточном направлении сокращ ается  
до 28 м (скв. М еж циемс).

М е ж ц и е м с к а я  с в и т а  присутствует в разрезах  всех скваж ин, 
пробуренных на юго-востоке Латвии. Она установлена Л. К. Гайлите и 
Р. Ж . Ульст [1972] в разрезе  скв. М ежциемс в интервале глубин 512,0—
472,5 м. Х арактерны е разрезы  свиты вскрыты скваж инами М алта-105, 
Лудза-15, Вишки-25 (рис. 18 ,6 ).

П реобладаю щ ий тип пород в составе свиты — мергели. Е. М. Л аш - 
ков, И. Ю. Пашкевнчю с и Н. В. Сидаравичене [1980] разделили свиту на 
четыре пачки: швянтупскую, ауляльскую, вилучайскую и лукштайскую. 
Это деление вы держ ивается и в большинстве разрезов  Юго-Восточной 
Л атвии.

Швянтупская пачка сложена зеленовато-серыми мергелями с просло
ями органогенно-детритовых известняков. В составе пачки преобладаю т 
мергели. Слоистость пород волнистая. Присутствуют очень маломощ ные 
прослои метабентонитов. М ощность пачки достигает 19 м (скв. Вишки-25).

Ауляльская пачка представлена зеленовато-серыми мергелями с про
слоями и стяжениями-линзами органогенно-детритовых известняков. П о 
составу и характеру  эта пачка очень близка к швянтупской пачке, от 
которой в некоторых разрезах  может быть отделена с трудом. М ощность 
пачки колеблется от 6 (скв. М алта-105) до 25 м; (скв. Л удза-15) .

Вилучайская пачка отличается от н иж ележ ащ их пачек более глини
стым составом. Она целиком слож ена зеленовато-серыми глинистыми, 
иногда биоморфными, мергелями и глинами горизонтально-слоистой 
текстуры. М аксим альная  мощность пачки 12,5 м в р азрезе  скв. Л удза-15 .

Лукштайская пачка представлена зеленовато-серыми мергелями с 
линзами и прослоями детритово-биоморфных серых известняков. В не
которых разрезах  эта пачка отсутствует. М ощность пачки колеблется 
в пределах 4 (скв. Б алтинава-17) — 7 м (скв. К раслава-104).

Органические остатки межциемской свиты представлены многочис
ленными целыми раковинами брахиопод, образую щими скопления в от
дельных прослоях, более редкими трилобитами и иглокожими. Кроме 
того, в этих отложениях содерж атся  обильные остракоды, конодонтовые 
элементы и хитинозои.



М еж циемская  свита согласно залегает  на даугавпилсских отлож е
ниях. Н и ж н яя  ее граница определяется достаточно хорошо по смене пе
реслаивания известняков и мергелей толщей преимущественно мерге- 
левого состава. Однако в некоторых разрезах  (скв. Вишки-25, Аташие- 
не-9) переход носит постепенный характер  и граница свиты у станавли
вается с трудом. Н а каротаж ной  д иаграм м е этот уровень проводится по 
уменьшению значений КС.

Мощность свиты колеблется в пределах 24 (скв. Аташиене-9) — 
52 м (скв. Л удза-15) ,  увеличиваясь в центральных районах юго-востока 
Л атвии .

В о о р е с к а я  с в и т а ,  представленная в разрезах  Западной  струк- 
турно-фациальной зоны, прослеж ивается т ак ж е  и в Восточной (рис. 
18, б ) .  О днако ее состав и строение на юго-востоке республики сущест
венно отличаются от таковых в Западной  зоне. По составу отложений 
в большинстве разрезов свиты (скважины М алта-105, Краслава-104, 
Шкяуне-103) на юго-востоке выделяются три пачки.

Нижняя пачка сложена серыми тонкозернистыми и полуафанитовыми 
известняками, в разной степени глинистыми, иногда органогенно-детри- 
товыми, комковатой и волнисто-слоистой текстуры. Среди известняков 
присутствуют прослои мергелей. В разрезе  скв. К раслава-104 на поверх
ностях напластования пород отмечаются многочисленные седиментацион- 
ные размывы. М ощность пачки 8,5 (скв. М алта-105) — 11 м (скв. 
Ш кяуне-103).

Средняя пачка по составу пород более глинистая. Она представлена 
либо  зеленовато-серыми мергелями с прослоями и линзами глинистых 
известняков (скв. Шкяуне-103, Н агли-106), либо глинистыми известня
ками с прослоями зеленовато- и темно-серых мергелей (скв. Л удза-15) .  
В кровле пачки наблю дается четкая поверхность разм ы ва (скважины 
Л удза-15, М алта-105, Ш кяуне-103), сам ая  крупная из серии таких по
верхностей в воореской свите юго-востока Латвии. В верхней части 
пачки в некоторых разрезах  (скв. Шкяуне-103) содерж атся  зерна гл ау 
конита. М ощность средней пачки 3 (скв. Ш кяуне-103) — 9 м (скв. 
М алта-105).

Верхняя пачка* сложена более крепкими афанитовыми или п о луаф а
нитовыми органогенно-детритовыми комковатыми известняками, иногда 
с маломощ ными прослоями мергелей. Текстура пород обычно ком ко
ватая. По всей пачке наблю даю тся многочисленные поверхности седи- 
ментационных размывов.

В известняках содерж атся скопления тонкозернистого пирита, реже 
глауконита (скв. Л удза-15) .  В разрезах  скважин Нагли-106 и М а л 
та-105 в этой пачке присутствуют несколько метабентонитовых прослоев 
мощностью 0,5— 20,0 см.

Мощность верхней пачки 6 (скв. М алта-105) — 7 м  (скв. Ш кяуне-103).
В некоторых разрезах  свиты (скважины Балтинава-17, Аташиене-9, 

Вишки-25) трехчленное деление установить не удается. В них она пред
ставлена органогенно-детритовыми известняками или переслаиванием 
известняков и мергелей. Д л я  всей свиты в целом характерно  наличие 
многочисленных поверхностей седиментационных размывов. Ископаемые 
органические остатки воореской свиты представлены брахиоподами, 
криноидеями, трилобитами, остракодами, редкими кораллами.

* Верхняя пачка воореской свиты относится к верхнему отделу ордовика.



Воореская свита в большинстве разрезов согласно залегает  на под
стилающих межциемских отложениях. Л иш ь в разрезе  скв. Краслава-104  
она с размывом и, возможно, небольшим стратиграфическим несогласием 
ложится на размытую  поверхность межциемской свиты. Н и ж н яя  граница 
свиты литологически хорошо вы раж ена, так  как  проводится в основании 
известняков, сменяющих вверх по разрезу  мергели лукштайской пачки 
межциемской свиты. Н а кривой КС эта граница характеризуется резким 
увеличением значений каж ущ егося сопротивления пород. О бщ ая мощ
ность воореской свиты на юго-востоке Л атвии  колеблется от 11 (скв. 
Вишки-25) до 23,5 м (скв. Л удза-15).

МЕСТНЫЕ СТРАТОНЫ ВЕРХНЕГО О Р Д О В И К А

Согласно принятой стратиграфической схеме ордовика П рибалтики 
1977 г., верхний отдел этой системы в Средне-Литовском палеопрогибе 
Восточной зоны состоит из верхов воореской свиты, мейлунской, моэ- 
ской, халликуской и балтинавской свит, отвечающих в некоторых рай
онах сведасайской свите, а т ак ж е  лудзаской, укмяргской, адилаской, 
таученской и салдусской (?) свит, последовательно сменяющих друг 
друга в вертикальном разрезе (рис. 19).

Однако полученные в последние годы м атериалы  бурения новых глу
боких скваж ин (Нагли-106, М алта-105, Краслава-104, Шкяуне-103) и 
послойная корреляция разрезов выявили более сложное пространствен
ное соотношение указанны х подразделений, с одной стороны, и недостатки 
таксономии этих стратонов — с другой. Попытка унификации подраз
делений верхнего ордовика Западной  и Восточной зон подняла много 
вопросов, решить которые на данной стадии изученности этого региона 
не представляется возможным.

М е й л у н с к а я  с в и т а  выделена Е. М. П аш ковы м, И. Ю. П аш кеви- 
чюсом и Н. В. Сидаравичене [1980] в разрезе  скв. Сведасай на глубинах 
608,1— 582,4 м. Н а юго-востоке Л атвии  свита развита как в разрезах  
переходного характера  (скважины Н а гл и -106, Аташиене-9, Б алтинава-  
17), т ак  и в осевой части Средне-Литовского палеопрогиба (рис. 20, а ) .

В стратотипическом разрезе  в составе свиты установлено три пачки: 
ревуонская, кайминская и добилинская. Н а территории юго-востока рес
публики эти пачки прослеживаю тся с трудом.

М ейлунская свита в Л атвии  сложена мергелями и известняками вол
нисто-слоистой и горизонтальной текстуры. Состав ее довольно изменчив, 
по площади. В разрезах  скважин Аташиене-9 и Ш кяуне-103 вся свита 
представлена зеленовато-серыми мергелями, горизонтально- и неясно
слоистой текстуры, в разрезах  скважин Вишки-25, Н а гл и -106 и М алта- 
105 — преимущественно органогенно-детритовыми известняками. Трех
членное деление мейлунской свиты наблю дается в разрезе  скв. Л удза-15 , 
где ее ниж няя часть сложена переслаиванием серых тонкозернистых 
известняков и зеленовато-серых мергелей (ревуонская п ачка) ,  средняя — 
серыми полуафанитовыми и тонкозернистыми волнисто-слоистыми из
вестняками (кайминская п ачка) ,  верхняя — микрозернистыми серыми 
известняками с маломощными прослоями мергелей (добилинская п ачка) .

В основании мейлунской свиты в разрезах  скваж ин Балтинава-17  
и Л удза-15  содерж атся  зерна  глауконита, а примерно в средней части
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Рис. 19. Соотношение местных стратонов верхнего ордовика  
Западной и Восточной структурно-фациальных зонах.
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Рис. 20. Схемы распространения свит и их мощности: 
а  — м ейлунской; б  — м оэской и сведасай ской ; в  —  б ал ти н авск ой .



свиты в разрезах  скважин Н а гл и -106 и Лудза-15  прослеж ивается м ало 
мощный прослой метабентонита. В разрезах  скважин Балтинава-17, 
Аташиене-9, Л удза-15  и Вишки-25 зафиксированы поверхности седимен
тационных перерывов, приуроченных в основном к нижней половине 
свиты.

М ейлунская свита содержит остатки брахиопод, трилобитов, крино- 
идей, остракод и редких кораллов.

Свита с размывом залегает  на воореских отложениях, так  как  в со
ставе последних отсутствует сауньяская  пачка. Н и ж н яя  граница свиты 
нечеткая и проходит в толщ е отложений, весьма близких по литологи
ческой характеристике. Н а каротаж ной  д иаграм м е ниж няя граница и 
вся свита хорошо выделяю тся по резкому увеличению гамм а-активности  
пород. М ощность свиты изменяется от 2 (скв. Б алтинава-17) до 10 м 
(скв. М алта-105), увеличиваясь в осевой части Средне-Литовского п а 

леопрогиба. .
Ю н с т о р п с к а я  с в и т а  прослеживается только в разрезах  пере

ходного типа, вскрытых скваж инами Н а гл и -106, Аташиене-9 и Б а л т и 
нава-17. Н а этой территории, представляю щ ей собой северо-западный 
склон Средне-Литовского палеопрогиба, свита сложена пестроокрашен- 
ными (зеленовато-серыми с красновато-коричневыми п я т н а м и ) , в верхней 
части глинистыми, в нижней — крепкими разнозернистыми известня
ками. В основании залегаю т серые криноидные известняки биогермного 
типа. В разрезе  скв. Балтинава-17  свита представлена переслаиванием 
красновато-коричневого и зеленовато-серого разнозернистого криноид- 
ного известняка, содерж ащ его близ кровли, в средней и нижней частях, 
псевдооолиты гидроокислов ж елеза .  Свита начинается серым криноид- 
ным известняком с включением зерен глауконита. В разрезе  свиты в 
этом районе прослеживаю тся поверхности седиментационных перерывов.

Ю нсторпская свита согласно залегает  на мейлунских отложениях, 
кроме р азреза  скв. Балтинава-17, где она перекрывает размытую  по
верхность этих отложений.

М ощность юнсторпских известняков в разрезах  переходной полосы 
составляет 10 (скв. Балтинава-17) — 17,5 м (скв. Аташиене-9).

Ю нсторпская свита в районах осевой части Средне-Литовского п а 
леопрогиба (скважины Лудза-15, М алта-105) на юго-востоке Л атвии  
зам ещ ается  моэской свитой, верхняя часть которой мож ет соответство
вать (?) халликуской свите.

М о э с к а я  с в и т а  впервые выделена в Эстонии как  пачка А. К. Ры- 
ымусоксом [1960]. В Юго-Восточной Л атвии  ее присутствие установлено 
Р. М. М яннилем, А. К. Рыымусоксом и Л . Я. Пылмой в разрезе  скв. 
Л удза-15  на глубинах 522,5— 551,0 м. Свита выделена так ж е  в разрезе  
скв. М алта-105 (рис. 20, б ).

Свита представлена серыми с буроватым оттенком, очень крепкими 
разнозернистыми, участками полуафанитовыми и водорослевыми, извест
няками с массивной и неяснослоистой текстурой. В средней (скв. Л у 
дза-15) и верхней (скв. М алта-105) частях свиты наблю даю тся уровни 
развития кораллового биогермного известняка. В основании свиты з а 
легаю т прослои более глинистых разностей известняков органогенно- 
детритовой структуры.

В описываемых отложениях содерж атся остатки колониальных ко
раллов, водорослей, ветвистых граптолитов. М оэская  свита согласно з а 



легает  на мейлунских отложениях. Ее ниж няя граница литологически 
резкая, поскольку на этом уровне происходит смена глинистых разностей 
мейлунских известняков крепкими известняками моэской свиты. Г ра
ница отчетливо вы раж ена на каротаж е увеличением значений к а ж у щ е
гося электрического сопротивления. М аксим альная  мощность свиты со
ставляет 29 (скв. Лудза-15) — 30 м (скв. М алта-105).

Е л г а в с к а я  с в и т а ,  слож енная зеленовато-серыми мергелями и 
подробно описанная выше, прослеживается в разрезах  переходного типа 
(скважины Балтинава-17, Аташиене-9). Возможно, в этих разрезах  она 
представлена не в полном объеме, так  к ак  ее верхняя часть зам ещ ена 
халликуской свитой. П оследняя полностью зам ещ ает  елгавские мергели 
в более южных разрезах  переходной полосы (скв. Н а гл и -106). М ощ ность 
елгавской свиты в Восточной зоне колеблется от 7,5 (скв. Аташиене-9) 
до 13 м (скв. Балтинава-17) .

Х а л л и к у с к а я  с в и т а  установлена в Эстонии Р. М. М яннилем, 
Л . И. Пылмой и Л. М. Хинтс в 1968 г. В Юго-Восточной Л атвии она 
прослеживается в разрезах  переходной полосы (скважины Балтинава-17 , 
Аташиене-9, Н агли-106), в которых она является фациальным аналогом 
елгавской свиты, зам ещ ая  ее частично или полностью (рис- 13, в).

В юго-восточном направлении халликуская  свита латерально з ам е 
щ ается. Она сложена серыми глинистыми тонкозернистыми известня
ками горизонтально- или неяснослоистой текстуры.

Свита согласно залегает  на елгавских (скважины Аташиене-9, Б а л 
тинава-17) или юнсторпских (скв. Нагли-106) отложениях. Н и ж н яя  ее  
граница проводится в основании глинистых известняков, в первом слу
чае залегаю щ их на мергелях, во втором —  на пестроокрашенных из
вестняках. М ощность свиты составляет 6 (скв. Балтинава-17) — 13,5 м 
(скв. Н а гл и -106).

Б а л т и н а в с к а я  с в и т а  выделена в 1975 г. Р. Ж- Ульст в р а з 
резе скв. Балтинава-17  на глубинах 601,5— 593,0 м. Она распространена 
почти повсеместно на юго-востоке Л атвии  и выступает в качестве хоро
шего маркирующ его горизонта верхнего ордовика в Восточной струк
турно-фациальной зоне. В разрезах  скважин Ш кяуне-103 и Краслава-104 
свита, по-видимому, денудирована (см. рис. 20, б).

Б алти н авская  свита представлена буровато-серыми и серыми полу- 
афанитовыми известняками с прослоями афанитовых и органогенно-дет
ритовых известняков. Текстура пород комковатая. В кровле и подошве, 
а иногда и в средней части свиты фиксируются седиментационные по
верхности разм ыва, импрегнированные пиритом. В верхней части свиты 
в разрезах  скважин Н а гл и -106 и Аташиене-9 наблю даю тся прослойки 
метабентонитовых глин мощностью 1— 2 см.

Органические остатки в свите сравнительно редки, встречены бра- 
хиоподы, редкие криноидеи, остракоды, кораллы  и мшанки.

Б ал ти н авская  свита, возможно, с небольшим стратиграфическим не
согласием (?) залегает  на халликуских или моэских известняках. Ее 
ниж няя граница в разрезах  переходного типа, где свита контактирует 
с глинистыми известняками халликуской свиты, литологически четкая 
и хорошо вы раж ена на каротаж ной  диаграм м е резким повышением з н а 
чений каж ущ егося электрического сопротивления пород. В осевой части 
С редне-Литовского палеопрогиба, где балтинавские известняки пере
крываю т моэскую свиту, граница менее четко представлена как  в керне,



так  и на каротаж ной  диаграмме, поскольку проходит в толщ е крепких 
известняков. В этом случае она проводится по двум сближенным по
верхностям разм ы ва на контакте моэской и балтинавской свит. Н а кри
вой КС каротаж ной  диаграмм ы  этот уровень выражен некоторым умень
шением значений каж ущ егося сопротивления. Мощность свиты колеб
лется в пределах 6 (скв. Вишки-25) — 1 1 м  (скв. М алта-105).

С в е д а с а й с к а я  с в и т а  выделена литовскими геологами в р аз 
резе скв. Сведасай в интервалах  глубин 582,4— 558,9 м [Л аш ков Е. М., 
Пашкевичюс И. Ю., Сидаравичене Н. В., 1980]. Н а территории юго-во
стока Л атвии  она может быть прослежена в разрезах  скважин Виш
ки-25, М ежциемс, Краслава-104 и Ш кяуне-103 (рис. 20, б).

По-видимому, эта свита является латеральны м  аналогом моэской 
и балтинавской свит в краевых районах Восточной зоны. Б алти н авская  
свита прослеживается в верхней части сведасайских отложений в р а з 
резе скв. Вишки-25.

С ведасайская  свита состоит из двух пачек: рагяльской и салосской.
Рагяльская пачка представлена серыми органогенно-детритовыми 

известняками, в разной степени глинистыми с прослоями зеленовато
серых мергелей. В породах пачки заключены остатки брахиопод, крино- 
идей, редких ветвистых граптолитов и остракод. Мощность пачки 17 
(скв. М ежциемс) — 28 м (скв. К раслава-104).

Салосская пачка сложена буровато-серыми полуафанитовыми креп
кими известняками с редкими прослоями глинистых известняков и мер
гелей. Текстура неясно- и волнисто-слоистая. По облику и каротаж ной  
характеристике пачка очень близка к породам моэской свиты. О ргани
ческие остатки относительно редки. Мощность пачки 14 (скв. В иш 
ки-25) — 29 м (скв. М еж циемс). •

С ведасайская  свита согласно залегает  на мейлунских отложениях 
и отделяется от последних на каротажной диаграм м е б лагодаря  увели
чению электрических сопротивлений и снижению степени гам м а-акти в
ности описываемых пород. О бщ ая мощность свиты колеблется от 45 (скв. 
Вишки-25) до 12 м (скв. Ш кяуне-103).

Выше балтинавской свиты в разрезах  переходной полосы залегаю т 
гульбинская и смильгяйская пачки паровейской свиты (скв. Н а гл и -106) 
Или укм яргская  свита (скважины Аташиене-9, Б алтинава-17) .  В осевой 
части Средне-Литовского палеопрогиба в большинстве разрезов балти
навская свита перекрыта укмяргской свитой. Исключение составляет 
разрез скв. Лудза-15, в котором балтинавские известняки в разрезе верх
него ордовика сменяются лудзаской свитой.

У к м я р г с к а я  с в и т а  впервые установлена П. П. Л апинскасом 
[1967] в разрезе  скв. Укмярге. Поскольку керн стратотипического р азреза  
не сохранился, то парастратотипом свиты избран разрез скв. Сведасай, 
где укм яргская  свита залегает  в интервале глубин 558,9— 550,2 м. В 
этом разрезе  свита объединяет две пачки: альксняйскую и марганскую.

Н а территории юго-востока Л атвии  свита распространена широко. 
Она выделяется в большинстве разрезов, вскрытых в Восточной зоне. 
Л иш ь в разрезе  скв. Н а гл и -106 представлены западны е аналоги этой 
свиты —  гульбинские и частично смильгяйские отложения, а в р азр е зе  
скв. Л удза-15  восточные аналоги — лудзаские отложения. На юго-во
сточном склоне Средне-Литовского палеопрогиба (скважины К р асл ава -  
104, Шкяуне-103, Берзини) эти отложения денудированы (рис. 21, а ) .



Рис. 21. Схемы распространения свит и их мощности:
а  — укм яргской  и л у д заск о й ; б  — ад и л аско й ; в  — таученской .



У кмяргская  свита сложена серыми глинистыми известняками с про
слоями зеленовато-серых мергелей. Текстура породы волнисто-слоистая. 
О тложения охарактеризованы  многочисленными органическими остат
ками, принадлеж ащ им и брахиоподам, ругозам, мш анкам  и ветвистым 
граптолитам.

У кмяргская свита согласно, без стратиграфического перерыва, з а 
легает  на размытой поверхности балтинавских известняков. Н и ж н яя  
граница свиты устанавливается в основании толщи глинистых известня
ков, перекрываю щ их более крепкие полуафанитовые известняки балти- 
навской толщи. Н а контакте этих свит наблю дается поверхность р аз 
мыва, импрегнированная пиритом. Н а  каротаж ной  д иаграм м е граница 
вы раж ена понижением каж ущ егося электрического сопротивления пород.

М ощность укмяргской свиты на большей части площади ее распро
странения составляет 8 (скв. Вишки-25) — 13 м (скв. М алта-105).  З н а 
чительное увеличение мощности (20 м) заф иксировано в разрезе скв. 
Аташиене-9.

Л у д з а с к а я  с в и т а  латерально  зам ещ ает  укмяргскую  свиту в р ай 
оне г. Л удза  и является ее возрастным аналогом (см. рис. 21, а ) .

Свита выделена в разрезе  скв. Л удза-15  в интервале глубин 513— 
490 м. Она представлена переслаиванием серых глинистых и органо- 
генно-детритовых, а т ак ж е  детрито-биоморфных известняков с зелено
вато-серыми мергелями. Текстура пород горизонтально-слоистая. Х ар ак 
терная  особенность лудзаской свиты заклю чается  в присутствии в по
родах остатков водорослей — вермипорелл. В кровле и подошве свиты 
наблю даю тся пиритизированные поверхности размыва. Среди многочис
ленных органических остатков преобладаю т водоросли и брахиоподы, 
целые раковины которых образую т скопления — банки.

Л у д заск ая  свита без видимого стратиграфического несогласия з а 
легает  на балтинавских известняках. Н и ж н яя  ее граница довольно чет
кая и проводится по смене комковатых полуафанитовых известняков 
глинистыми горизонтально-слоистыми разностями. Кроме того, к кровле 
балтинавской свиты приурочена поверхность размыва. Н а  каротаж ной  
диаграм м е эта граница мож ет быть определена по уменьшению зн аче
ний каж ущ егося электрического сопротивления пород. М ощность свиты 
22 м.

А д  и л а с к а я  с в и т а  выделена в 1969 г. в Эстонии А. К. Рыыму- 
соксом в ранге пачки. Близкие по облику и стратиграфическому п олож е
нию отложения, рассматриваем ы е в качестве адилаской свиты, у ста 
новлены на юго-востоке Л атвии  в разрезах  скваж ин Вишки-25, М алта-  
105 и Л удза-15  [Ульст Р. Ж .,  Гайлите Л. К-, 1976] (см. рис. 2 1 ,6 ) .  В 
принятой и утвержденной стратиграфической схеме ордовика П р и б ал 
тики это подразделение в местной схеме Средне-Литовского палеопро
гиба, составленной в основном литовскими геологами, отсутствует. Д ел о ,  
возможно, в том, что разрезы  верхнего ордовика в южной части С редне
Литовского палеопрогиба на территории Л итвы  (скважины Буткунай, 
Сведасай  и другие) недостаточно полные и адилаские отложения в них 
не представлены.

Н а  юго-востоке Л атвии  ади лаская  свита представлена неравномерно
глинистыми крупнокомковатыми известняками, иногда детритово-био- 
морфными, с прослоями известняков полуафанитовой текстуры. В по
дошве и кровле свиты в разрезах  скважин Л удза-15  и М алта-105 отме-



чаются коралловы е биогермные известняки. Кроме колониальных 
кораллов и ругоз в известняках обнаружены скопления раковин — 
банки брахиопод и более редкие остатки трилобитов. В основании свиты 
в разрезе скв. Лудза-15  наблю дается пиритизированная поверхность 
размыва.

Свита залегает  на укмяргских отложениях. Критериями р азграни 
чения свит служ ат  сокращение содерж ания глинистой составляющей в 
адиласких известняках, их крупнокомковатая текстура и появление био- 
гермных и биоморфных разностей этих известняков. Н а каротаж ной  
диаграм м е граница вы раж ен а достаточно хорошо резким увеличением 
каж ущ егося электрического сопротивления у известняков адилаской 
свиты (скважины Вишки-25, М алта-105). Мощность свиты изменяется от 
9,2 (скв. М ежциемс) до 24 м (скв. Л удза-15) .

Т а у ч е н с к а я  с в и т а  выделена И. Ю. Пашкевичюсом [1968] в скв. 
Укмярге. П арастратотипом свиты служит разрез скв. Сведасай  в ин
тервале  глубин 550,2— 540,6 м.

Н а  территории юго-востока Л атвии  таученская свита развита в р а з 
резах только осевой части Средне-Литовского палеопрогиба (скважины 
М ежциемс, Вишки-25, М алта-105, Л удза-15) (рис. 21, б). Она представ
лена здесь достаточно крепкими светлыми с легким буроватым оттенком 
полуафанитовыми и афанитовыми известняками, иногда в значительной 
степени доломитизированными (скважины Лудза-15, М алта-105). В 
известняках отмечаются скопления тонкозернистого пирита, иногда 
гипса. Известняки верхней части свиты нередко пористы и кавернозны. 
Текстура пород волнисто-слоистая и неяснокомковатая. В подошве и 
кровле свиты обычно присутствует пиритизированная поверхность 
разм ыва.

Почти во всех разрезах  верхнего ордовика, в которых выделяется 
таученская свита, обнаружены крупные раковины брахиопод Holorhyn- 
chus g iganteus  Kiaer.

Свита без следов значительного стратиграфического несогласия за л е 
гает на размытой поверхности адиласких известняков. Н и ж н яя  ее г р а 
ница приурочена к поверхности седиментационного разм ы ва и на кар о 
таж ны х диаграм м ах  характеризуется увеличением значений каж ущ егося 
электрического сопротивления. М ощность свиты изменяется от 8 (скв. 
Л удза-15) до 16,6 м (скв. М алта-105).

С а л д у с с к а я  с в и т а ,  возможно, присутствует в разрезе  скв. М а л 
та-105, где она представлена маломощными прослоями светло-серого 
обломочного, перекристаллизованного доломита, ограниченного в кровле 
и подошве поверхностями размыва.

Трансгрессивно со стратиграфическим несогласием (отсутствуют кул- 
дигские отложения) свита залегает  на размытой поверхности доломити- 
зированных таученских известняков. Выделение свиты на юго-востоке 
Л атви и  в значительной степени проблематично. М ощность п редполага
емых салдусских отложений около 2 м.



1 —  Доломитисто-известковый глинистый мергель. Циеиерская 
свита, шакинская пачка. Скв. Дреймани-11, глуб. 1078,3 м.

Ш лиф. Увел. 4 0 Х , николь 1;
2 — глина. Зебреская свита. Скв. Скрунда-56, глуб. 1260 м.

Шлиф. Увел. 4 0 Х , николь 1;
3  —  известняк глинистый с органогенным детритом. Балдонская  
свита, верхняя зиемельская пачка. Скв. Плиенкалне-14, глуб.



4 ■— Органогенно-детритовый известняк с шамозитовыми леев- 
дооолитами. Дрейманская свита. Скв. Плненкалне-14, глуб.

934,5 м. Шлиф. Увел. 4 0 Х , николь 1;
5 —  органогенно-детритовый известняк с гётитовыми псевдо- 
оолитами. Дрейманская свита. Скв. Колка-54, глуб. 705,6 м.

Шлиф. Увел. 4 0 Х , николь 1;
6  — органогенно-детритовый известняк с гётитовыми псевдо- 
оолитами. Дрейманская свита. Скв. Пилтене-32, глуб. 973 м.



7 — Органогенно-детритовый известняк с порами. Дрейманская  
свита. Скв. А дзе-6, глуб. 902,5 м. Шлиф. Увел. 4 0 Х , николь 1;
8  — органогенно-детритовый известняк с открытой микротре
щиной. Дрейманская свита. Скв. Плиенкалне-14, глуб. 935 м.

Шлиф. Увел. 4 0 Х , николь 1;
9 —  органогенно-детритовый известняк с открытой микротре
щиной и порой расширения. Дрейманская свита. Скв. Талсы-55,



10 —  Органогенно-детритовый известняк с псевдооолитами гид
роокислов ж елеза. А дзеская свита. Скв. Колка-54, глуб. 701,5 м.

Шлиф. Увел. 4 0 Х , николь 1;
11 —  тонкозернистый глинистый известняк с органогенным д е 
тритом. Стирнаская свита. Скв. Дреймани-11, глуб. 1044 м.

Шлиф. Увел. 4 0 Х , николь 1;
12 —  аргиллит. М оссенская свита. Скв. Плиенкалне-14, глуб.



13 — Афанитовый известняк с кальцитовыми пересекающимися 
трещинами. П аровейская свита, смильгяйская пачка. Скв.

Кроньауце-57, глуб. 1061 м. Шлиф Увел. 4 0 Х , николь 1;
14 — органогенно-детритовый глинистый известняк. Кулдигская  
свита, бернатская пачка. Скв. Э доле-60, глуб. 844. Шлиф. Увел.

4 0 Х , николь 1;
15 —  оолитовый известняк. Салдусская свита, пилтенская 
пачка. Скв. Эдоле-67, глуб. 952 м. Шлиф. Увел. 4 0 Х , николь 1.



16 — Органогенно-обломочный известняк. Салдусская свита, 
пилтенская пачка. Скв. Талсы-55, глуб. 856,3 м. Шлиф. Увел.

4 0 Х , николь 1;
17 — комковатый известняк. Салдусская свита, пилтенская 
пачка. Скв. Талсы-55, глуб. 861,2 м. Шлиф. Увел. 4 0 Х . николь 1;
18 — тонко— мелкозернистый известняк. Салдусская свита, бро- 
денская пачка. Скв. Кроньауце-57, глуб. 1052 м. Шлиф. Увел.

ЗОХ, николь 1.



19 ■— М елко—среднезернистый кварцевый песчаник. Каллавере
ская свита, маардуская пачка. Скв. Л удза-15, глуб. 694,2 м.

Шлиф. Увел. 2 0 Х , николь 1;
20 — глауконитит. Лээтсеская свита. Скв. Л удза-15, глуб.

692 м. Шлиф. Увел. 4 0 Х , николь 1;
21 — кварцевый песчаник с глауконитом. Лээтсеская свита. 

Скв. Л удза-15, глуб. 692,6 м. Шлиф. Увел. 4 0 Х , николь 1.



22 — Органогенно-детритовый известняк. Даугавпилсская  
свита, кряуносская пачка. Скв. Л удза-15, глуб. 644 м. Шлиф.

Увел. 4 0 Х , николь 1;
23  —  известковый доломит. Таученская свита. Скв. Л удза-15,

глуб. 461 м. Шлиф. Увел. 4 0 Х , николь 1;
24 —  кристаллическая структура спикулы коралла. Адилас- 
кая свита. Скв. Л удза-15 , глуб. 490 м. Шлиф. Увел. 4 0 Х ,

николь 1.



Глава 3. ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И КОЛЛЕКТОРСКИЕ СВОЙСТВА

И з у ч е н н о с т ь .  Общие сведения о составе, структурных и текстур
ных признаках  ордовикских отложений Л атвии  приведены во многих 
изданиях. К  числу наиболее важ ны х относятся работы Р. Ж - Ульст 
[1959], Р. М. М янниля [1966] и В. А. Коркутиса, П. П. Л апинскаса, 
М. Е. Л аш ко ва  [1972].

Литологические исследования отложений всего р азреза  ордовика 
Л атви и  в небольшом объеме проводились Т. К. Спрингис. Результаты  
их изложены в рукописном отчете и публикациях [1973, 1974; Волкола- 
ков Ф. К-, Спрингис Т. К-, 1969]. Литологические и коллекторские осо
бенности пород ордовика Западной Л атвии  изучались В. И. Яковлевой 
[1973, 1974, 1978].

Специальные литологические исследования ордовикских отложений 
смежных территорий, и отчасти Л атвии, выполнены П. П. Лапинскасом 
[1967], Е. М. Л аш ковы м  [1968а], Л. Я. Пылмой [1975], Г. Б. Восилюсом 
[1972] и В. Н. Тодоровской [1973].

М а т е р и а л  и м е т о д и к а .  В настоящей работе характеристика 
ордовикских отложений основана на полевых и лабораторны х исследо
ваниях кернового м атериала  с использованием необходимых сведений 
из публикаций, а т ак ж е  аналитических данных из рукописных отчетов 
нефтепоисковой экспедиции У правления геологии Совета Министров 
Л атвийской ССР, посвященных изучению глубинного строения осадоч
ного чехла республики.

При петрографическом описании пород применялась классиф ика
ционная схема В Н И Г Р И  [Киркинская В. Н., 1973], учитываю щ ая как  
генетические, так  и структурно-текстурные особенности пород. В ней 
структурная характеристика зернистости пород основана на ном енкла
туре В. Б. Татарского.

Изучение емкостных и фильтрационных особенностей пород ордовика 
проведено по методике Л . П. Гмид [Гмид Л. П., Л еви С. Ш., 1972], а 
типы коллекторов выделены по принципиальной схеме коллекторов 
нефти и га за  Е. М. Смехова [1974].

Ордовикские отложения Л атвии  представлены главным образом к а р 
бонатными, терригенно-карбонатными и карбонатно-терригенными об
разованиями, среди которых преобладаю т известняки различных типов, 
а  мергели развиты несколько меньше. Терригенные разности пород 
(глины, аргиллиты) имеют подчиненное распространение, среди них 
крупно- и среднезернистые образования (песчаники, алевролиты) из-
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вестны лишь в нижнем ордовике. Неравномерное распространение пород 
ордовика Л атвии  связано с фациальными условиями осадконакопления. 
Строение разрезов ордовика Л атвии, взаимоотношения слагаю щ их их 
пород охарактеризованы  в главе 2 и проиллюстрированы рис. 5— 7. 
Р азвитие на территории республики различных фациальных типов ор
довика обусловило необходимость раздельной характеристики пород в 
Западной  и Восточной структурно-фациальных зонах.

П О Р О Д Ы  З А П А Д Н О Й  С Т Р У К Т У Р Н О - Ф А Ц И А Л Ь Н О Й  
З О Н Ы

Породы, слагаю щие ордовикский разрез в Западной  зоне, наиболее 
полно представлены в осевой части Елгавского палеопрогиба, где р а з 
мещается стратотипический разрез (скв. Циецере-10, см. рис. 8) швед
ско-латвийского фациального типа. Н а  склонах прогиба разрез ордовика 
неполный: часть пород в составе нижнего и верхнего ордовика отсут
ствует совсем или имеет сокращенную мощность.

Н И Ж Н ЕО РДОВИ КСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Д л я  нижнего ордовика Западной структурно-фациальной зоны х а 
рактерно большое разнообразие пород: глины, мергели, известняки, до
ломиты, алевролиты, песчаники и конгломераты. Роль этих пород в 
строении рассматриваемого разреза  неодинакова. П реобладаю т мергели 
(40% ) и глины (35% ), меньше распространены известняки (2 4 % ), и сов
сем незначительно развиты (1% ) песчаники, алевролиты и конгломераты. 
Этот комплекс пород слагает каллаверескую , зебрескую, циецерскую иг 
балдонскую свиты.

М е р г е л и  в нижнем ордовике Западной  зоны почти полностью 
слагаю т циецерскую свиту (крюкайскую и шакинскую пачки) и участ
вуют в строении нижней части балдонской свиты (в шюпильской пачке 
и в меньшей степени — в нижней части зиемельской). Это большей 
частью красновато-коричневые с серыми и лиловато-серымн прослоями 
и пятнами и зеленовато-серые породы массивной, неяснолинзовидно
слоистой и комковатой текстуры. Линзовидность и комковатость в мер
гелях обусловлены неравномерным распределением карбонатного м а
териала.

По наличию глинистой примеси среди рассматриваемых пород можно- 
выделить две разновидности: собственно мергели с содержанием нераст
воримого остатка 25— 50% и глинистые мергели с содержанием послед
него 50— 75%. В целом д ля  мергелей характерно возрастание глинисто
сти по площ ади в западном направлении. Среднее количество долом ита  
в мергелях составляет 8— 13%.

По содержанию карбонатного м атериала  и глинистой примеси среди 
мергелей распространены доломитисто-известковые и доломитисто-из- 
вестковые глинистые разности. Последние преобладаю т в строении цие- 
церской свиты, слагая  ее основание и вторую половину.

Доломитисто-известковые глинистые мергели (табл. I, фиг. 1, см. 
вкладку) сложены пелитоморфным глинистым материалом и тонкозер-



нистым кальцитом с рассеянными ромбоэдрами (0,01— 0,02 мм) доло
мита. Согласно данным термических анализов, глинистый материал 
преимущественно гидрослюдистого состава с примесью хлорита и ж еле
зистых минералов. Алевритовая примесь незначительна (1— 5 % ) и пред
ставлена в основном угловатыми зернами (0,01— 0,02 мм) кварца. Пирит 
встречается в сероцветных, а гидроокислы ж елеза  —  в красноцветных 
разностях мергелей. В основной массе обычно содержится (2— 15%) 
органогенный детрит, представленный остатками трилобитов, брахиопод, 

остракод  и криноидей. Р азм ер  обломков детрита различен (0,1— 1,0 мм). 
М елкие обломки распределены беспорядочно, крупные — послойно.

По средним значениям химических анализов известково-доломитисто- 
глинистые мергели содерж ат (в % ) :  нерастворимый остаток — 51,24— 
73,26; С аО  — 3,54— 18,31; M gO  — 2,75— 4,95; F e20 3 — 4,16— 11,43; 
FeO  — 0,69—2,48.

Доломитисто-известковые мергели участвуют в строении нижней по
ловины циецерской и балдонской свит. От вышеописанных мергелей они 
отличаются меньшим содержанием глинистого материала  и повышен
ным содержанием кальцита, при этом в них возрастает и количество о рга
ногенного детрита (5— 2 0 % ).  Их средний химический состав следующий 
(в % ) :  нерастворимый остаток —  27,38— 47,56; С аО  — 21,32— 31,92; 

M g O  — 2,02— 4,29; F e20 3 — 2,27—4,57; FeO — 0,53— 1,14.
Коллекторские свойства. В мергелях развита первичная пористость. 

Повышенной пористостью (11,30— 16,50%) обладаю т доломитисто-из
вестковые глинистые разности, в доломитисто-известковых мергелях по
ристость ниже (5,47— 10,30%). М еж зерновая  проницаемость во всех р а з 
ностях мергелей низка (0,001— 0,024 м Д ) .  О граниченная межзерновая 
сообщаемость пор свидетельствует об их мелких (капиллярных и суб- 
капиллярных) размерах . Вторичная пористость в мергелях отсутствует, 
открытые микротрещины единичны. М ергели можно классифицировать 
к ак  изолирующие породы.

Н а электрокаротаж ны х диаграм м ах  мергели вы раж ены  слабодиф 
ференцированной кривой с низкими значениями каж ущ егося электриче
ского сопротивления (КС) и непостоянством значений естественной по
ляризации  (П С ).  Ф ормирование мергелей происходило в относительно 
углубленной части ш ельф а Прибалтийского бассейна, при господстве 
окислительных геохимических условий и нормальной солености вод.

Г л и н ы  слагаю т полностью зебрескую свиту (лутриньскую, кумбри- 
скую, зирнискую, калвенскую и зантескую пачки). Они преимущественно 
красновато-коричневого цвета, (иногда с лиловаты м оттенком, реж е 
темно- и зеленовато-серого цвета, тонкопелитовой структуры, неясно
слоистой и слабогоризонтально-слоистой текстуры. При высыхании в 
глинах образуется характерн ая  мелкая угловатая  и скорлуповатая щ е
бенка. По вещественному составу глины карбонатны.

В ш лиф ах (табл. I, фиг. 2) основная глинистая масса тонкопелитовая 
и сложена тонкочешуйчатыми агрегатами гидрослюд и подчиненным со
держ анием  хлорита, реж е монтмориллонита и рассеянными зернами 
карбонатов (кальцитового и доломитового состава).  Алевритовая при
месь (0,01— 0,05 мм) в глинах составляет 5— 10% и состоит из корроди
рованных зерен кварца, реже —  разложивш ихся полевых шпатов и 
чеш уек гидротизнрованной слюды.

По данным химических анализов, глины содерж ат  (в % ) :  нераство



римый остаток — 76,8— 98,2; S i 0 2 — 20,70— 53,20; Fe203  — 2,96— 14,37; 
FeO — 0,14—2,01; CaO — 1,40— 10,38; M gO  — 0,40— 6,24; R20 3 —  
2,12— 6,14.

Глинистость глин по площ ади меняется, увеличиваясь в ю го-запад
ном направлении, карбонатность их возрастает в северном и восточном 
направлениях и вверх по разрезу. Установлено, что содержание кальцита 
увеличивается вверх по разрезу (5,19— 17,84%), а доломита, соответ
ственно, сокращ ается (12,3— 7,4% ). Д л я  глин характерно присутствие 
гидроокислов ж елеза , которые в тонкодисперсном состоянии пропиты
вают основную массу. По данным химических анализов, содерж ание 
гидроокислов ж елеза  в глинах колеблется в широком диапазоне (2,96— 
14,96%), высокое его содержание (более 4 ,0% ) соответствует красно
вато-коричневым глинам. В темно- и зеленовато-серых глинах количество 
гидроокислов ж елеза  ниже (менее 4 ,0% ).  В красноцветных породах пре
обладает  окисная форма ж елеза, и в настоящее время цвет их обусловлен 
наличием гематита. Гидрогематит придает породам фиолетовый оттенок.

Пирит в красноцветных глинах практически отсутствует, В зелено
вато-серых, и особенно темно-серых, глинах он содержится в пылевид
ном, рассеянном виде и развивается по разложивш имся растительным 
остаткам. В зеленовато-серых глинах встречаются зерна глауконита.

Коллекторские свойства. Все глины нижнего ордовика характеризу
ются широким развитием первичной пористости (12,2— 19,6%)- М еж зер- 
новая проницаемость в них очень низка (0,001— 0,002 м Д ) .  П рактиче
ское отсутствие межзерновой сообщаемое™  такого большого количества 
пор свидетельствует о субкапиллярной их структуре (менее 0,1 м к). 
Вторичные поры и микротрещины в них не? установлены. Глины по ем 
костным и фильтрационным особенностям можно оценивать как  
непроницаемые покрышки для  нижезале^аю щих песчаников каллавере- 
ской свиты нижнего ордовика и дейменаской свиты среднего кембрия.

Н а  электрокаротаж ны х диаграм м ах  глины зебреской свиты х а р а к 
теризуются слабодифференцированной кривой КС с низкими значениями 
(5— 15 О м -м ) и повышенными значениями гам м а-кар о таж а  ГК  (17у). 
К ривая ПС глин резко сдвинута в сторону положительных значений по> 
сравнению с кривой, соответствующей подстилающим их песчаникам.

Глины зебреской свиты являю тся тиховодными образованиями у д а 
ленной от берега и относительно глубоководной части шельфа П р и б ал 
тийского бассейна. Есть основание относить красноцветные глины к т а к  
называемым химическим красноцветам [Мянниль Р. М., 1966]. С суши 
одновременно с тонкодисперсным терригенным материалом в седимен- 
тационный бассейн поступало большое количество соединений ж е л е за  
в гелевидной форме, которые адсорбировались глинистыми частицами. 
Р азличная  скорость осадконакопления, по-видимому, определила чере
дование глин красно- и сероцветных. Поскольку быстрое осаждение илов 
не способствовало концентрации органического вещества и восстановле
нию окислов ж елеза, то это обеспечило сохранение первичной красноцвет
ной окраски глин. Часть осадков вследствие разложения органического ве
щества подверглась восстановлению. Сероцветная окраска глин, оче
видно, результат редукции окисных форм ж елеза  в закисные. В началь
ный период в бассейне возможны были нейтральные условия осадкона
копления, что подтверж дается наличием аутигенного глауконита в. 
глинах основания свиты.



И з в е с т н я к и  в нижнем ордовике Западной  фациальной зоны зани
мают меньший объем по сравнению с мергелями и глинами. В составе 
циецерской свиты (крю кайская и ш акинская пачки) они образую т от
дельные комки, линзы и неясноволнистые прослои. В шюпильской пачке 
балдонской свиты количество прослоев возрастает и зиемельская пачка 
в основном сложена известняками.

Ц вет известняков красновато-коричневый с зеленовато-серыми пят
нами и реже зеленовато-серый, структура тонкозернистая, текстура 
неясноволнисто-слоистая и комковатая. В отдельных прослоях известня
ков (циецерской свиты) развиты узкие вертикальные норки зары вания, 
отходящие от бугристых поверхностей напластования вниз на 3— 6 см. 
Норки выполнены мергелями более темной окраски. В слабоглинистых 
известняках встречаются микростилолитовые поверхности и единичные 
поверхности седиментационных перерывов с гематитовой импрегнацией.

П о содержанию глинистой примеси и доломита среди рассм атрива
емых известняков преимущественно развиты тонкозернистые доломити- 
сто-глинистые разности. Они сложены тонкозернистым кальцитом с при
месью пелитового глинистого материала. В основной массе рассеяны 
мелкие ромбоэдры (0,01—0,02 мм) доломита. Д л я  красноцветных р аз 
ностей характерно присутствие в тонкодисперсном виде гидроокислов 
ж елеза , в сероцветных — содержится тонкозернистый рассеянный пирит. 
Пелитовое глинистое вещество составляет в породе 15— 25% и распре
деляется чащ е всего равномерно, реж е обогащает отдельные прослои. 
Алевритовая примесь в известняках незначительна (1— 3% ) и сложена 
преимущественно корродированными зернами кварца (0,01— 0,03 мм). 
Органогенный детрит в основной массе составляет 10— 20% . Обычно ор
ганогенных обломков больше в слабоглинистых известняках. Д етрит — 
разный по величине (0,1— 2,0 мм), преобладает  мелкий, почти неокатан- 
ный, беспорядочно ориентированный. Крупные обломки редки. О ргано
генный детрит представлен остатками трилобитов, брахиопод, криноидей, 
остракод, встречаются наутилоидеи. В некоторых разрезах  северо-за
пада Л атвии  (скважины Пилтене-30, Стирнас-18, Адзе-6) в известняках 
нижней части зиемельской пачки часть органогенного детрита пропитана 
гидроокислами ж елеза  и покрыта концентрическими пленками. Это 
псевдооолиты гидроокислов ж елеза  гетитового состава [Пылма Л . Я., 
1975].

По средним значениям химических анализов в известняках доломи- 
тисто-глинистых установлено содержание (в % ): нерастворимого ос
татка  — 15,14— 24,96; С аО  — 22,84— 37,75; M gO  — 2,45—4,57; F e20 3 — 
3,68— 13,80; FeO — 0,47— 1,08.

От рассмотренных известняков несколько отличаются известняки, 
залегаю щ ие в кровле балдонской свиты (верхняя половина зиемельской 
пачки). Это тонкозернистые слабоглинистые известняки с примесью ор
ганогенного детрита. Они ярко окрашены в красновато-коричневые тона, 
очень плотные, крепкие. Структура их тонкозернистая, текстура волни
сто-слоистая и комковатая. С одержание доломита 5— 10%. Они х ар а к 
теризуются меньшим количеством глинистой примеси (7— 14%) и по
вышенным (30— 50% ) — органогенного детрита (табл. I, фиг. 3).  П ос

ледний представлен остатками трилобитов, брахиопод, остракод и 
ядрам и  наутилоидей.

По данным химических анализов, эти известняки содерж ат (в % ):



нерастворимый остаток — 6,60— 13,95; СаО  — 40,0— 48,20; M gO  — 1,21— 
2,19; F e20 3 — 0,98—3,20; FeO — 0,38—0,87.

Коллекторские свойства. В известняках нижнего ордовика развита 
первичная пористость. Доломитисто-глинистые разности выделяются 
несколько большим объемом (6,8— 10,4%) открытой пористости по 
сравнению со слабоглинистыми (6,1— 8,8%) разностями. В породах пре
обладаю т поры мелких размеров, сообщаемость между ними затруднена, 
в связи с чем м еж зерновая проницаемость в них низкая (0,001— 
0,012 м Д ) .  Вторичные поры и открытые микротрещины в известняках 
очень редки. Плохие емкостная и фильтрационная характеристики из
вестняков даю т возможность оценивать эти породы совместно с вм ещ а
ющими их мергелями как  изолирующие отложения. .

Н а  каротаж ны х диаграм м ах  известняки выделяются относительно 
повышенными значениями КС (12— 40 О м -м ) ,  особенно высокие значе
ния их соответствуют кровле балдонской свиты (25— 40 О м -м ) .  Кривая 
П С  известняков сдвинута в сторону положительных значений, Г К  со
ставляет  4— 8у.

Образование известняков нижнего ордовика происходило в пределах 
шельфа, в относительно удаленной от берега и мелководной части бас
сейна, при господстве окислительных условий, лишь кратковременно 
менявшихся на восстановительные. Волнисто-слоистая и комковатая тек
стура — результат действия осадочного будинаж а и роющих организмов 
[Пылма Л. Я-, 1975].

П е с ч а н и к и  залегаю т в основании нижнего ордовика и слагаю т 
каллаверескую  свиту (салантайскую  пачку). По составу они преиму
щественно кварцевые, серого и темно-серого цвета, иногда с буроватым 
оттенком, неяснослоистые и массивные, местами с наклонной слоисто
стью, по которой отмечается скопление обломков и целых створок без
замковых брахиопод.

Песчаники сложены зернами кварца (80— 9 0 % ),  полевых шпатов 
(1— 2 % ) ,  фосфатов (3— 10% ), единичными зернами амфиболов, рудных 
минералов, пирита и глауконита. По структуре преобладает  мелкозер
нистый обломочный м атериал  с примесью средне- и крупнозернистого. 
О катанность зерен различна; зерна крупнопесчаной размерности о ка
таны лучше по сравнению с зернами мелкопесчаной. Форма зерен обычно 
изометричная, частично изменена процессами регенерации, отмечаются 
и катаклазированны е зерна. В кварце наблю даю тся включения пузырь
ков газа  и темных пылевидных частиц.

Цемент песчаников сложного строения. П реобладает  глинистый со
став и поровый его тип. М естами глинистый цемент замещ ен средне
зернистым карбонатным (кальцитового, реж е доломитового, состава),  
иногда фосфатным. Н а отдельных участках  мелкозернистые песчаники 
сцементированы регенерационным кварцевым цементом. В северных 
районах Л атвии песчаники имеют увеличенную до 12 м мощность и со
дер ж ат  прослойки (0,5— 1,0 см) и прослои (0,9 м) темно-серых расслан- 
цованных глин, обогащенных органическим веществом.

П ерекры ваю тся песчаники каллавереской свиты маломощным про
слоем (5— 20 см) песчаников, обогащенных (30— 60% ) мелкопесчаными 
глауконитовыми зернами. В подошве песчаников свиты часты зерна 
кварца гравийной размерности, черные обломки беззамковых брахио
под и отчетливо прослеживается базальный конгломерат. Последний



сложен преимущественно округлой галькой (6—9 мм) серых песчаников 
и уплощенной галькой (3— 7 мм) фосфатного материала. Основная це
ментирующая масса конгломератов —  доломитистый известняк. В це
менте т ак ж е  различимы обломки и целые створки беззамковых бра- 
хиопод.

Д р у гая  разновидность песчаников и алевролитов слагает пласт (0,2— 
1,5 м),  залегаю щ ий среди красноцветных мергелей циецерской свиты 
(в кровле крюкайской пачки) в западны х разрезах  Латвии.

А л е в р о л и т ы  светло- и зеленовато-серого цвета, крупноалеври
товые, неяснослоистые. Обломочный материал  в них составляет 60— 75% 
и представлен преимущественно слабоокатанными, угловатыми зернами 
(0,05—0,1 мм) кварца. В виде незначительной примеси в алевролитах 
содерж атся полевые шпаты, глауконит, чешуйки слюд и пирит.

Обломочный м атериал  сцементирован преимущественно средне— 
мелкозернистым кальцитом. П реобладаю щ ий тип цемента базальный.

Д л я  алевролитов характерно увеличение крупности обломочного м а
тери ала  по площ ади в западном направлении и постепенное замещение 
песчаниками (скв. Павилоста-51) аналогичного состава.

Н е ф т е п р о я в л е н  и я. В ряде скважин на Кулдигской, Эдольской, 
Д урбеской и Вергальской площ адях и в скв. Павилоста-51 эти алевро
литы и песчаники послойно или пятнисто по порам и трещ инам пропи
таны нефтью. При испытании скв. Риекстини-15 был получен приток 
нефти около 1 т/сут, в скв. Д урбе  П-15 —  150 л/сут. Н а  основании 
нефтепроявлений описанные алевролиты и песчаники крюкайской пачки 
выделены как  волоховский нефтеносный горизонт.

Коллекторские свойства. Песчаники обладаю т сравнительно хоро-. 
шими коллекторскими свойствами: откры тая пористость составляет до 
16%, межзерновая проницаемость —  82,7 мД. Пористость алевроли
тов — до 14%, межзерновая проницаемость — 15 мД. Емкостные и 
фильтрационные свойства песчаников и алевролитов обусловлены преи
мущественно структурой межзерновых пустот. Это поровые коллекторы 
средне- и слабопроницаемых классов.

Н а электрокаротаж ны х диаграм м ах  КС песчаников составляет 4— 
6 О м -м , Г1< — 12— 34у; кривая КС алевролитов образует резкий пик.

Песчаники каллавереской свиты являю тся мелководными образова
ниями и формировались в прибрежных литоральных условиях при 
активном гидродинамическом режиме. Алевролиты и песчаники циецер
ской свиты сформировались при кратковременном обмелении раннеор
довикского бассейна седиментации.

С РЕ Д Н ЕО РД О ВИ К С К И Е ОТЛОЖЕНИЯ

Среднеордовикские отложения Западной  структурно-фациальной 
зоны представлены различными известняками (70% ) с подчиненной 
ролью мергелей (2 7% ), аргиллитов (3% ) и тонких прослоек метабенто
нитов. Эти породы слагаю т виестурскую надсвиту, адзескую, блиден- 
скую, моссенскую и воорескую свиты.

И з в е с т н я к и  — основные породы в составе виестурской надсвиты 
(стирнаская, таурупская  и дрейм анская  свиты), воореской свиты (паэ-



кнаская, дзербенская, скрундская и сауньяская пачки) и принимают 
участие в строении адзеской свиты. По структуре среди них вы деля
ются афанитовые, тонкозернистые и органогенно-детритовые извест
няки. По вещественному составу они в разной степени (5— 25% ) гли
нистые. К наиболее глинистым (15— 25% ) относятся тонкозернистые 
известняки, к слабоглинистым (5— 15%) и глинистым (15— 2 5 % ) — орга
ногенно-детритовые и к наименее глинистым (3— 10%) — афанитовые. 
Доломитность всех известняков низкая (3— 8 % ).

Органогенно-детритовые известняки преобладаю т над  всеми разно
стями известняков среднего ордовика. Органогенно-детритовые слабо
глинистые известняки слагаю т дрейманскую свиту и образуют неясно
волнистые прослои в таурупской. Они серого цвета, неясноволнисто
слоистой и волнисто-линзовидной текстуры, обусловленной наличием 
волнисто-разветвляющихся прослоек темно- и зеленовато-серых глини
стых мергелей и глин. Д л я  известняков характерны  микростилолитовые 
поверхности (чаще в северных /разрезах) и бугристые поверхности 
наслоения.

Отличительная особенность органогенно-детритовых известняков з а 
ключается в пиритизации детрита. В отдельных разрезах  (скв. Овиши-94, 
Колка-54, Дреймани-11, Дурбе-37, Эдоле-67 и др.) известняки содерж ат 
желтоватые псевдооолиты (табл. II, фиг. 4) предположительно шамози- 
тового состава [Пылма Л. Я-, 1975]. Н а севере Л атвии (скважины Кол
ка-54, Вентспилс Д-3, Пилтене-30, -32, Дреймани-11, Талсы-55, Стай- 
целе-4, Пуйкуле-42) в органогенно-детритовых известняках присутствуют 
псевдооолиты гётитового состава (табл. II, фиг. 5, 6).

В ш лифах известняки мелко— крупноорганогенно-детритовой струк
туры, беспорядочной, контрузивной и слоеватой микротекстуры (табл. III, 
фиг. 7).

Породы на 60— 90% сложены органогенным детритом, среди кото
рого встречаются обломки трилобитов, брахиопод, мшанок, криноидей, 
остракод, фораминифер и др. Органогенный детрит преимущественно 
не сортирован по размерам , слабоокатан  и различной формы. Трилоби- 
товые обломки в основном извилистой удлиненной формы. Брахиоподовые 
обломки изогнуто-продолговатой и неправильной формы, с редкими сле
дам и  прикрепления шипов. , О бломки криноидей округлые и /трямо- 
угольные со следами осевого канала . М ш анки ячеистого строения. Остра- 
кодовые обломки мелкие, тонкие, продолговатые и миндалевидные. Фо- 
раминиферы т ак ж е  мелкие, округлые, камерного строения, иногда 
образуют форму «башенки».

Органогенный детрит сложен тонкозернистым кальцитом, реже 
тонковолокнистым кальцитом, отдельные обломки в ряде случаев нацело 
образованы перекристаллизованным средне— мелкозернистым кальци
том. Поверхность обломков детрита часто покрыта аморфной разновид
ностью пирита, в результате чего они имеют черный цвет.

В органогенно-детритовых известняках нередко наблю даю тся ходы 
червей, сложенные коллоидно-тонкозернистым карбонатным материалом. 
Д иам етр  ходов 1— 2 мм, в срезах они овальной и округлой формы; 
окруж аю щ ие их органогенные обломки образую т контрузивную текстуру, 
ориентируясь длинной осью соответственно краю хода.

Цемент известняков преимущественно тонкозернистый (0,005— 
0,01 мм) кальцитовый с пелитоморфной глинистой примесью. Отдель-
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ными мелкими участками цементирующий кальцит перекристаллизован 
до мелко-, реже среднезернистой структуры. Д оломит рассеян в цементе 
в виде мелких (0,01— 0,03 мм) ромбических зерен. Часто цементирующий 
материал пятнисто пропитан органическим веществом.

По осредненным данным химических анализов, эти известняки содер
ж а т  (в % ) :  нерастворимый остаток — 8,38— 15,00; С аО  — 39,43— 47,81; 
M gO  — 0,97— 2,49; Fe20 3 — 1,03— 1,79.

Н е ф т е п р о я в л е н и я  и к о л л е к т о р с к и е  с в о й с т в а .  О рга- 
ногенно-детритовые известняки почти во всех скваж инах Кулдигского 
и во многих скваж инах  Пилтенского, Эдольского, Дурбеского и Вер- 
гальского поднятий пятнисто пропитаны нефтью, что является следст
вием прихотливого распределения в них порового и трещинного про
странства (табл. III,  фиг. 8, 9).  Притоки нефти из известняков и зм еря
ются десятками литров в сутки (К улдигская структура, скв. Р-1).  
Рассматриваем ые органогенно-детритовые известняки слагаю т среднеор
довикский нефтеносный горизонт. Они характеризую тся лучшими 
коллекторскими свойствами по сравнению с другими отложениями сред
него ордовика. О ткрытая пористость их составляет 3,8— 15,9%, в том 
числе вторичная пористость и кавернозность (вы щ елачивания),  опреде
ленные по шлифам, равны 3— 7% , на отдельных участках — 10— 15%. 
Трещинная проницаемость изменяется от 0,2 до 14,8 мД, а межзерно- 
вая — от 0,001 до 0,578 мД. Б лагодаря  своим емкостным и фильтрацион
ным свойствам органогенно-детритовые известняки являю тся трещинно- 
кавернозно-поровыми коллекторами.

Органогенно-детритовые известняки выделяются большими величи
нами КС и положительными — ПС.

О бразование органогенно-детритовых известняков связано с мелко
водной областью ш ельфа Прибалтийского бассейна. В седиментационном 
бассейне преобладало карбонатно-детритовое осадконакопление при ог
раниченном поступлении глинистого материала.

Органогенно-детритовые глинистые известняки участвуют в строении 
адзеской свиты. Аналогичные органогенно-детритовые глинистые из
вестняки образую т отдельные прослои в приекульской пачке моссенской 
свиты и на западе  Л атвии в составе воореской свиты слагаю т скрундскую 
пачку. В адзеской свите известняки равномерно переслаиваются с дет- 
ритово-биоморфными мергелями и заклю чаю т в себе метабентонитовые 
прослои.

О краска органогенно-детритовых глинистых известняков серая, струк
тура органогенно-детритовая, текстура горизонтально- и волнисто-слои
стая. Основная масса пород (50— 75% ) сложена органогенным детритом, 
среди которого преобладаю т обломки трилобитов, брахиопод, остракод, 
мшанок. Д етрит выполнен тонкозернистым кальцитом, иногда по нем у  
разм ещ ается тонкий пылевидный пирит. В основании свиты в некоторых 
разрезах  севера Л атвии  по детриту развиваю тся пленки гидроокислов 
ж елеза, образуя псевдооолиты гётита (табл. IV, фиг. 10).

Ц ементирую щ ая масса породы сложена тонкозернистым кальцитом 
с равномерно распределенным пелитовым глинистым веществом. В це
ментирующей массе содерж атся кристаллы (0,01— 0,02 мм) доломита и 
тонкоалевритовая примесь зерен кварца (3— 5 % ).

Органогенно-детритовые глинистые известняки отличаются низкими 
емкостными и фильтрационными свойствами, на каротажной д и агр ам м е



величина КС низкая. Такие известняки формировались в мелководной 
области  шельфа, при значительном поступлении глинистого м атериала, 
с небольшой подвижностью вод и нормальной их соленостью. Это под
тверж дается  обилием разнообразной фауны и волнисто-горизонтальной 
слоистостью отложений.

Тонкозернистые глинистые известняки с примесью органогенного 
детрита  образуют нижнюю часть виестурской надсвиты, являясь  основ
ными породами в составе стирнаской и таурупской свит. Преимущ ест
венная окраска пород серая и зеленовато-серая, в основании стирнаской 
свиты — с красновато-коричневыми пятнами. Текстура известняков не- 
ясноволнисто-слоистая. Н аблю даю тся  поверхности седиментационных 
перерывов, импрегнированные пиритом, особенно в известняках тауруп
ской свиты. В известняках северной части Л атвии  содерж атся включения 
псевдооолитов гётита.

Основная масса породы сложена тонкозернистым кальцитом с при
месью пелитового глинистого материала, в которой размещены мелкие 
ромбоэдры доломита и различный по разм ерам  органогенный детрит 
(табл. IV, фиг. 11). Д етрит  слабоокатан, разнообразного состава (бра- 
хиоподы, трилобиты, остракоды и др .) .  Количество его вверх по разрезу  
возрастает (20—45% )- Глинистая примесь, главным образом гидро
слюдистого состава, распределена равномерно, а т ак ж е  концентрируется 
в волнисто-ветвящихся прослойках. По площ ади прослеживается увели
чение глинистой примеси в этих известняках в юго-западном н аправ
лении (15— 2 4 % ) ,  а вверх по разрезу известняки становятся менее 
глинистыми (10— 15% ). Средний химический состав тонкозернистых из
вестняков с примесью органогенного детрита следующий (в % ):  нерас
творимый остаток —  15,19— 24,8; С аО  — 36,62—42,08; M gO  — 0,99— 
1,40; Fe20 3 — 0,98— 3,12; FeO — 0,56—0,79; 2 S o64 — 0,10— 0,29.

Коллекторские свойства. Рассмотренные известняки отличаются от 
органогенно-детритовых известняков дрейманской свиты более низкими 
коллекторскими свойствами. Открытая пористость их менее глинистых 
разностей (относящихся к таурупской свите) составляет 4,3— 11,7%, из 
нее на долю вторичной пористости выщ елачивания приходится 2— 3%, 
иногда до 5%- Трещ инная проницаемость достигает 23,7 мД, а меж- 
зерновая  — низкая (0,001— 0,025 м Д ) .  Это трещинно-поровые коллек
торы, составляющие с выш езалегаю щ ими трещинно-кавернозно-поро- 
выми коллекторами (дрейманской свиты) среднеордовикский нефтенос
ный горизонт.

Н аиболее глинистые разности известняков (слагающ ие стирнаскую 
свиту) в соответствии с низкими емкостной характеристикой и ф ильтра
ционными возможностями позволяют отнести их к породам-полупровод
никам или проводникам.

Н а каротаж ны х д иаграм м ах  у глинистых известняков несколько 
пониженные значения КС, особенно у наиболее глинистых разностей.

О бразование рассматриваемы х известняков происходило в несколько 
углубленной мелководной области шельфа. Глинисто-карбонатные илы, 
обогащенные органогенным детритом, накапливались в бассейне с неу
стойчивым гидродинамическим режимом, о чем свидетельствуют неясно- 
волнисто-слоистые текстуры и несортированный органогенный детрит. 
Бассейн периодически испытывал кратковременные обмеления, во время 
которых под влиянием волнений и морских течений формировались по-



верхности подводного размыва. Осадконакопление протекало при гос
подстве восстановительных условий (лишь кратковременно, в начальный 
период, они были окислительными) и нормальной солености вод.

Тонкозернистые глинистые известняки с примесью органогенного дет
рита известны т ак ж е  среди отложений воореской свиты, где они р а з 
виты в паэкнаской пачке. По составу и текстурным признакам  они 
аналогичны описанным выше органогенно-детритовым глинистым извест
някам, от которых отличаются лиш ь меньшим содержанием орга
ногенного детрита (30— 50% ).

В названной пачке встречены и серые мелкозернистые известняки, 
образованные мелкозернистым кальцитом с редкими ромбическими кри
сталлами доломита. Глинистая примесь в породе распределена равно
мерно и достигает 10%, реж е 15%. Органогенный детрит составляет 30— 
50% , преобладает мелкий размер его. Отличительная особенность мелко
зернистых известняков состоит в содержании немногочисленных, равно
мерно распределенных включений зерен темно-зеленого глауконита. Н а 
севере Л атвии  в известняках паэкнаской пачки заключены включения 
псевдооолитов гётита. В их красновато-коричневых прослоях н аблю да
ются поверхности размыва, импрегнированные гидроокислами железа.

Афанитовые известняки развиты в воореской свите, где они образую т 
прослои в паэкнаской пачке и слагаю т дзербенскую и сауньяскую пачки. 
Это специфические карбонатные образования.

Афанитовым известнякам присуща светло- и буровато-серая окраска, 
брекчиевидная и комковатая текстуры. Поверхности напластования их 
бугристые с прим азкам и темно-серой глины. Х арактерная  особенность 
известняков — пятнистость, обусловленная скоплением в отдельных 
участках основной массы породы пылевидной разновидности черного пи
рита (м ельниковита).

Афанитовые известняки сложены коллоидно-зернистым кальцитом, 
последний отдельными участками перекристаллизован до средне- и круп
нозернистой структуры. В крупных кристаллах  наблю дается спайность, 
встречаются полисинтетические двойники. В основной известковой 
массе рассеяны ромбоэдры доломита (0,01— 0,03 мм) и незначительная 
примесь (4,0— 10,0%) тонкодисперсного глинистого вещества. Пирит при
сутствует в виде отдельных зерен, агрегатов, но чащ е образует пыле
видные скопления неправильной формы; встречаются отдельные зерна 
(0,01— 0,02 мм) глауконита. Содержится примесь (10—20% ) разного по 
размеру и составу органогенного детрита (брахиоподы, трилобиты, 
остракоды) и растительных остатков.

П о средним значениям химических анализов, афанитовые известняки 
воореской свиты содерж ат (в % ) :  нерастворимый остаток — 3,85— 9,73; 
С аО  — 45,97— 51,84; M gO  — 0,98— 1,5; F e20 3 —  2,56— 3,52; F em pHT — 
0,12— 1,82.

Коллекторские свойства. В известняках часты крутопадаю щ ие тре
щины, выполненные мелко— среднезернистым кальцитом. Встречаются 
открытые микротрещины, по которым развиваю тся вторичные поры и 
каверны. В скв. Пилтене-30 в кавернах  отмечались примазки нефти. 
Д л я  афанитовых известняков характерны  низкие значения первичной 
пористости (2— 6% ) и межзерновой проницаемости (0,001— 0,003 м Д ) ,  
трещ инная проницаемость их составляет 5,70— 25,8 мД. По емкостным 
и фильтрационным свойствам афанитовые известняки представляю т со



бой преимущественно трещинные коллекторы и в меньшей степени, 
лиш ь при развитии в них пористости выщелачивания, трещинно-поровые. 
Н а каротаж ны х д иаграм м ах  они четко выделяются высокими значе
ниями КС (50— 70 О м -м ) .

Условия образования афанитовых известняков пока неясны. Воз
можно, они биохемогенного происхождения. Есть основание предпола
гать, что они возникли на небольшой глубине, в спокойной гидродинами
ческой обстановке. С лабые ритмичные движ ения придонных вод и 
осадочный будинаж во время общей усадки отложений способствовали 
образованию  комковатых, брекчиевидных текстур и бугристых поверх
ностей наслоения.

Среди афанитовых известняков в составе воореской свиты развиты 
полуафанитовые слабоглинистые известняки, наиболее распространен
ные в паэкнаской пачке. П реобладаю щ ая окраска полуафанитовых из
вестняков буровато-серая, текстура — комковатая. С труктура сл ага
ющего их кальцита коллоидно-тонкозернистая с отдельными перекри- 
сталлизованными участками до мелко- и реже — среднезернистой 
размерности. От афанитовых известняков они отличаются структурой 
(0,001— 0,002 мм), большим содержанием глинистой примеси (10— 15%) 
и органогенного детрита (20— 40% ).

М е р г е л и  имеют подчиненное развитие в среднем ордовике Западной 
зоны. В составе виестурской надсвиты они залегаю т среди известняков 
в виде волнисто-ветвящихся прослоев (1— 5 см; 5— 10 см). В строе
нии адзеской и воореской (скрундская пачка) свит мергели образую т гори
зонтальные прослои (10— 15 см), равномерно чередующиеся с известня
ками. Б лиденская свита и верхняя половина моссенской свиты (прие
кульская пачка) сложены главным образом мергелями.

Ц вет мергелей в основном зеленовато-серый, реже серый и темно
серый, текстура тонкослоистая и неясноволнисто-слоистая, реже м ас
сивная.

По вещественному составу среди мергелей среднего ордовика доми
нируют глинисто-известковые мергели, которые в отдельных прослоях 
переходят в известковые мергели или карбонатную  глину (блиденская 
свита).  В целом для  рассматриваемого р азреза  глинистость мергелей 
возрастает  в юго-западном направлении.

М ергели обычно сложены пелитоморфным глинистым материалом 
хлоритово-гидрослюдистого состава и тонкозернистым кальцитом с рас
сеянными мелкими ромбоэдрами доломита. В основной массе содержится 
(1— 5% ) алевритовая примесь, преимущественно кварцевого состава. 
Пирит в породе встречается в виде пылевидных рассеянных зерен, иногда 
развивается по органогенному детриту, волокнистым растительным ос
таткам , реже образует округлые стяжения. Мергели содерж ат значи
тельное количество (20— 40% ) мелкого детрита (0,1— 0,5 мм) разно
образного состава, часто обогащающего отдельные прослойки. Д етрит 
представлен в основном обломками раковин брахиопод и остракод, в 
меньшем количестве встречаются остатки трилобитов и криноидей. В 
мергелях (адзеской и блиденской свит) содерж атся так ж е  крупные об
ломки и целые раковины трилобитов, остракод, скопления брахиопод и 
хитинозои. Это детритово-биоморфные мергели.

Отдельные прослои мергелей в моссенской свите пронизаны тонкими 
округлыми ходами илоедов.
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По средним значениям химических анализов, глинисто-известковые 
мергели содерж ат (в %)'• нерастворимый о с т а т о к — 50,86— 75,00; С аО — 
5,89—20,65; M gO  — 1,43— 1,69; Fe20 3 — 1,96— 3,03; FeO — 1,01 — 1,73; 
S S oöjh — 0,71— 1,03; известковые мергели: нерастворимый остаток — 
26,54— 50,00; С аО  — 19,85— 35,55; M gO  — 0,97— 1,78; Fe20 3 — 0,96— 
2,13; FeO — 1,00— 1,44; ХБобщ — 1,17—0,86.

Коллекторские свойства. В мергелях развита только седиментацион- 
ная пористость (9,00— 12,70%) мелких размеров, в связи с чем меж- 
зерновая проницаемость затруднена (0,01— 0,07 м Д ).  Исходя из низких 
емкостной и фильтрационной характеристик мергели можно оценивать как  
изолирующие породы, а при наличии в них открытых трещин — как  
породы-полупроводники. Н а электрокаротаж ны х диаграм м ах  мергели 
выделяются низкими значениями КС (3— 6 О м -м ) и пониженными — ПС.

О бразование мергелей связано с интенсивным поступлением в отно
сительно глубокую область ш ельфа тонкодисперсного глинистого веще

ства, разбавлявш его  детритово-известковые осадки. В бассейне гос
подствовали восстановительные геохимические условия и нормальная 
соленость вод.

А р г и л л и т ы  слагаю т в составе моссенской свиты пачку «черных 
аргиллитов», которые в северных и восточных р азр езах  ф ациально зам е
щ аю тся глинистыми мергелями. Они темно-серые, черные, тонкопелито- 
вой структуры, тонкослоистой текстуры с плитчатой отдельностью. П о
верхности напластования ровные, с присыпками пирита и серицита.

В кровле и подошве аргиллиты пронизаны многочисленными тонкими 
ходами червей, ориентированными в разных направлениях. Ходы выпол
нены зеленовато-серой глиной и тонкокристаллическим пиритом. В участ
ках развития ходов червей аргиллиты имеют пятнистую окраску и 
текстуру.

По вещественному составу аргиллиты карбонатны. Они сложены 
уплотненным тонкочешуйчатым глинистым материалом монтмориллони- 
тово-хлоритово-гидрослюдистого состава, с подчиненным содержанием 
(до 25% ) тонкозернистого кальцита (табл. IV, фиг. 12). В основной 
массе равномерно распределена дисперсная примесь (до 15%) темно
бурого органического вещества сапропелевого типа и углефицированные 
растительные волокна. Постоянна примесь алевритового м атериала (5— 
10% ), состоящего в основном из зерен кварца  и полевых шпатов, в 
меньшем количестве — мусковита, биотита, циркона и ильменита. Зерна  
кварца  и полевого шпата корродированы глинистым веществом, чешуйки 
мусковита гидратизированы, биотита — хлоритизированы. Обогащение 
отдельных прослоев органическим веществом, растительными остатками 
и алевролитовым материалом обусловливает микрослоистость аргил
литов. В породе часты стяжения пирита.

По средним значениям химических анализов, аргиллиты содерж ат 
(в % ): нерастворимый остаток — 75,24—80,28; С аО  — 0,07— 3,78; M g O — 
0,40— 1,66; Fe20 3 — 2,88—3,27; FeO — 1,65—2,12; ХБобщ —2,08—4,09.

Коллекторские свойства. В аргиллитах широко развита седимента- 
ционная субкапиллярная  пористость (16,4— 19,6%), по которой меж- 
зерновая  проницаемость практически отсутствует (0,001— 0,002 м Д ) .  А р
гиллиты относятся к изолирующим породам-покрышкам. Н а каротаж ны х 
д иаграм м ах  они выделяются низкими значениями КС (2— 5 О м -м ) .

Аргиллиты формировались в глубоководной части шельфа, в уело-



виях спокойного гидродинамического режима. В застойных водах при 
ограниченном доступе кислорода медленно накапливались тонкие гли
нистые илы с повышенной концентрацией органического вещества. В 
илах доминировали резко восстановительные условия.

М е т а б е н т о н и т ы  образую т маломощные прослойки (1— 5 см) в- 
отложениях адзеской свиты; их максимальное количество достигает 11 
(в скв. Пилтене-30). М етабентониты обычно серые с зеленоватым или 
ж елтоватым оттенком, жирные на ощупь, тонкогоризонтально-слоистые, с 
листоватой отдельностью. Основная масса их состоит из тонкодисперс
ного и тонкочешуйчатого глинистого м атериала (гидрослюдисто-монт- 
мориллонитового состава, с примесью каолинита) с небольшим содер
жанием (5— 15%) тонкозернистого кальцита. Присутствует алевритовая  
примесь, представленная кварцем, полевыми ш патами и биотитом. 
Зерна  кварца остроугольной и клиновидной формы. Чешуйки биотита 
частично гидратизированы и замещ ены каолинитом. При этом отмеча
ется выделение гидроокислов ж елеза  и образование пирита. Среди микро
текстур преобладает  сетчато-петельчатая, обусловленная огибанием бо
лее крупных зерен пелитоморфными глинистыми частицами.

Химический состав метабентонитов (скв. Адзе-6) следующий (в % ) :  
S i 0 2 — 58,54; Fe20 3 — 2,58; T i 0 2 — 0,35; А120 3 — 18,41; C aO  — 3,06; 
M gO  — 3,39; N a20 3 — 1,05; K20  — 4,58; 2 S 06n* — 1,0.

М икротекстура метабентонитов, содержание в них остроугольных об
ломков кварца, полевых шпатов и других минералов указы ваю т на вул
каногенный характер  материала, источником которого служили вулканы 
Западно-Европейской каледонской геосинклинальной области. Р азноси
мый ветрами вулканогенный пепел осаж дался  в бассейне в отдельны е 
моменты второй половины среднего ордовика и разбавлял  осадки.

ВЕРХН ЕО РДО ВИ КСКИ Е ОТЛОЖЕНИЯ

Верхнеордовикские отложения Западной  структурно-фациальной зоньг 
т ак ж е  представлены различными известняками (57i%) и мергелями 
(40% ) с прослоем аргиллитов (3 % ).  Эти породы в различных соотно
шениях слагаю т фякаскую, юнсторпскую, елгавскую, паровейскую, куй- 
лискую, кулдигскую и салдусскую свиты.

И з в е с т н я к и  участвуют в строении большинства свит верхнего 
ордовика. Они почти целиком слагаю т паровейскую и салдусскую свиты 
и частично — юнсторпскую, кулдигскую и куйлискую. По структурным 
особенностям среди них выделяю тся афанитовые, тонкозернистые, мел
ко—тонкозернистые, тонко— мелкозернистые, органогенно-детритовые, 
детритово-биоморфные, органогенно-обломочные, оолитовые, сгустковые 
и комковатые.

Афанитовые известняки слагаю т целиком гейджюнскую и смильгяй- 
скую пачки паровейской свиты, а так ж е  отдельные прослои в куйлиской 
свите. Эти известняки буровато- и светло-серого цвета, крепкие и плот
ные, брекчиевидной и комковатой текстуры. Поверхности напластования 
крупнобугристые с примазками темно-серой глины. Д л я  них х арактерна 
расплы вчатая пятнистость черной и синевато-серой окраски, обуслов
ленной скоплением пылевидного пирита.

Афанитовые известняки обычно разбиты тонкими разноориентирован
ными трещинками, выполненными среднезернистым кальцитом (табл. V ,



фиг. 13). В них развиты и открытые микротрещины. Иногда они пористы 
и кавернозны (верхняя часть смильгяйской пачки).

И звестняки сложены коллоидно-зернистым кальцитом, последний 
участкам и перекристаллизован до среднезернистой структуры. В основ
ной кальцитовой массе рассеяны мелкие кристаллы доломита; количе
ство его в известняках составляет 4— 6% , лишь в отдельных участках  — 
д о  8— 10% (С алдусская п л о щ ад ь) .

Глинистая примесь (3— 10%) равномерно распределена в карбонат
ной массе. В известняках содержится (5— 15%) разнообразный по р а з 
мерам и составу органогенный детрит, чаще представленный фрагмен
там и  остракод, брахиопод, трилобитов и мшанок, встречаются водорос
л евы е  остатки (?).

По средним данным химических анализов, афанитовые известняки со
д ер ж ат  (в % ) :  нерастворимый остаток —  3,98— 10,00; С аО  — 43,96— 

51,06; M gO  — 0,40— 2,73; F e* 0 3 —  0,24— 1,20; FeO — 0,14—0,50; 
2Soc>i4 — 0,3— 0,47.

У частками афанитовые известняки зам ещ ены  полуафанитовыми или 
разнозернистыми слабоглинистыми крепкими комковатыми известняками 
с пятнами и разводами тонкокристаллического пирита. От афанитовых 
известняков они отличаются структурой слагаю щих их кальцитовых зе 
рен. В полуафанитовых известняках структура зерен коллоидно-тонко
зернистая, а в разнозернистых — от коллоидной до мелкозернистой. Они 
характеризую тся т ак ж е  большим содержанием глинистой примеси (10— 
15%) и органогенного детрита (15— 35% ).

Коллекторские свойства. П ервичная пористость в афанитовых извест
н яках  развита слабо (2,70— 5,80% ), м еж зерновая проницаемость низка 
(0,001— 0,003 м Д ) ,  трещ инная проницаемость составляет 7,10— 25,50 мД. 
Н аличие открытых микротрещин, способствующих развитию процессов 
выщ елачивания, дает  возможность оценивать эти известняки к ак  по
тенциальные трещинные коллекторы. Н а  каротаж ны х диаграм м ах  они 
выделяю тся высокими значениями КС (50— 70 О м -м ).

Тонкозернистые известняки слагаю т гульбинскую пачку паровейской 
свиты и нижнюю часть юнсторпской свиты, а т ак ж е  участвуют в строе
нии куйлиской свиты.

О краска известняков красновато-коричневая (в юнсторпской свите), 
зеленовато-серая (в гульбинской пачке) и серая (в куйлиской свите). 
С труктура их тонкозернистая, текстура неяснослоистая и неяснолинзо- 
видно-слоистая.

По содержанию доломита (8— 15% ), глинистой примеси (15—25% ) 
и органогенного детрита (10— 30% ) установлено, что распространены 
преимущественно доломитисто-глинистые известняки с примесью орга
ногенного детрита. Глинистость этих известняков по площади развития 
обычно возрастает в юго-западном направлении, где часть их зам ещ а
ется красновато-коричневыми мергелями (юнсторпская свита).  Большее 
количество (20— 40% ) органогенного детрита, как  правило, характерно 
д ля  зеленовато-серых разностей известняков.

Доломитисто-глинистые известняки с примесью органогенного дет
рита сложены главным образом тонкозернистым кальцитом с пелитовой 
глинистой примесью. В основной массе рассеяны мелкие (0,001 — 
0,02 мм) кристаллы доломита. В красноцветных известняках основная 
масса породы интенсивно пропитана гидроокислами ж елеза ,  содержание



которых достигает 7% . В сероцветных известняках наблю даю тся непра
вильные агрегаты (0,05— 0,10 мм) пирита.

Органогенный детрит в известняках мелкий и представлен углова
тыми обломками остракод, трилобитов, брахиопод. Крупные остатки 
фауны немногочисленны, среди них встречаются головоногие моллюски, 
реж е трилобиты.

Средний химический состав известняков следующий (в % ):  нерас
творимый остаток — 15,20—25,00; С аО  — 36,60—43,50; M gO  — 2,0— 
4,3; Fe20 3 — 3,25— 6,0; FeO — 1,1 — 1,30.

Коллекторские свойства. Открытая пористость (9,00— 14,00%) доло- 
митисто-глинистых известняков сложена главным образом мелкими седи- 
ментационными порами. М еж зерновая  проницаемость в них низка 
(0,001— 0,023 м Д ) ,  трещ инная — несколько выше (0,05— 1,50 м Д ).  Со
гласно фильтрационной характеристике, эти известняки могут быть поро
дами-полупроводниками. По емкостным свойствам и условиям залегания 
известняки юнсторпской свиты совместно с подстилающими аргиллитами 
(ф якаская  свита) и перекрывающими их мергелями (елгавская свита) 
можно отнести к изолирующей толще. Н а  каротаж ны х диаграм м ах  
рассматриваемы е известняки характеризую тся несколько повышенными 
значениями КС (особенно относительно аргиллитов).

О бразование доломитисто-глинистых известняков происходило в мел
ководной части шельфа. Глинисто-карбонатные илы с примесью органо
генного детрита накапливались  в бассейне при неустойчивом гидродина
мическом режиме, в окислительных и восстановительных условиях.

Органогенно-детритовые известняки развиты в кулдигской свите, где 
они слагаю т бернатскую пачку, и переслаиваются с мергелями в эдоль- 
ской пачке. Известняки серого цвета, неяснослоистой текстуры. По 
содержанию глинистой примеси (15— 24% ) они относятся к глинистым 
разностям. Содерж ание доломита в них незначительное (3— 6 % ).  Эти 
органогенно-детритовые глинистые известняки более чем на 50% сло
жены (табл. V, фиг. 14) разнообразным по разм ерам  и составу органо
генным детритом. Среди детрита установлены обломки трилобитов, б р а 
хиопод, криноидей, иглокожих, мшанок, остракод и др. Органогенный 
детрит сцементирован тонкозернистым кальцитом с равномерной пелито- 
вой примесью глинистого материала. В цементе встречаются мелкие кри
сталлы  доломита, иногда отмечается аутигенный пирит и очень редко —  
глауконит. П реобладает  базальный тип цемента. В известняках верхней 
части кулдигской свиты содерж атся отдельные кварцевые зерна алеври
товой размерности.

Известняки эдольской пачки в отдельных прослоях заклю чаю т в  
себе многочисленные скопления целых раковин брахиопод и фрагменты 
трилобитов. Это детритово-биоморфные известняки.

Средний химический состав глинистых органогенно-детритовых из
вестняков следующий (в % ):  нерастворимый остаток — 15,0— 24,17; 
СаО  — 41,3—46,9; M gO  — 0,90—2,80; Fe20 3 — 0,50— 1,47; FeO —  
0,36— 1,81; ZSo6ui — 0,16—0.45.

Коллекторские свойства. О ткрытая пористость (4,6— 8,2% ) извест
няков представлена преимущественно первичными мелкими порами. 
М еж зерновая  проницаемость в них м ала (0,003— 0,012 м Д ),  трещ ин
ная — несколько выше (0,75— 7,20 м Д ) . В целом коллекторские свойства 
рассматриваемы х известняков низкие. Н а каротаж ны х диаграм м ах  э т а



известняки отличаются некоторым увеличением КС относительно подсти
лаю щ их их мергелей.

И звестняки формировались в мелководной области шельфа. В бас
сейне с нормальной соленостью вод преобладало детритово-известковое 
осадконакопление с примесью глинистого материала. Детритово-био- 
морфные известняки образовались путем посмертного накопления (вол
нением и течением вод) скелетных остатков брахиопод, трилобитов и 
обломков другой фауны в местах массового обитания этих организмов.

Оолитовые известняки характерны  д ля  пилтенской пачки салдусской 
свиты, в которой они образую т отдельные прослои мощностью 5— 15 см 
среди органогенно-обломочных и комковатых известняков.

Ц вет известняков светло-серый до белого, структура песчанистая 
(оолитовая),  текстура массивная и неяснокосослоистая. Оолитовые из
вестняки (табл. V, фиг. 15) состоят из оолитов (50— 7 0 % ),  комков (10—  
3 5 % ),  органогенных обломков (10— 3 0 % ),  терригенной примеси (5—  
10%) и карбонатного цемента.

Оолитам свойствен кальцитовый состав и округлая форма размером 
0,3— 1,0 мм. В строении их хорошо различимо ядро и оболочка. Я драми 
обычно служ ат  окатанные обломки детрита, иногда зерна кварца или 
кальцита. Оболочка оолитов образована  чередованием тонких (0,005—  
0,003 мм) концентрических микропрослоек — колец светлого и тем 
ного тонкозернистого кальцита. Радиально-лучистое строение оолитам 
придают чередующиеся тонкие (0,003— 0,01 мм) темные и светлые каль- 
цитовые фибры, расположенные перпендикулярно к центрам оолитов и 
пересекающие концентрические микропрослойки. Комки и органоген
ные обломки распределены в породе равномерно. Форма их округлая, 
размер 0,3— 1,0 мм (характеристика комков приведена ниж е). Терриген- 
ная примесь представлена в основном окатанными зернами кварца пес
чаной размерности. Полевые шпаты редки.

Ц емент известняков мелко— среднезернистый, реже средне— крупно
зернистый, кальцитовый с примесью доломитовых кристаллов (0,02—  
0,5 мм). Тип цемента крустификационный, поровый и соприкосновения, 
с ф рагм ентами конформных и микростилолитовых контактов меж ду ф ор
менными образованиями. По данным химических анализов, в оолитовых 
известняках содержится (в % ):  нерастворимый остаток — 5,0— 15,0; 
С аО  — 48,03— 52,27; M gO  — 0,51— 1,20; Fe20 3 — 0,47— 2,9; ИБобщ — 
0,1— 0,5. Н ерастворимый остаток представлен в основном песчаным м а
териалом.

Органогенно-обломочные известняки преобладаю т в пилтенской пачке 
салдусской свиты, а в броценской пачке этой свиты они образую т от
дельные прослои мощностью 10— 20 см.

И звестняки светло-серой окраски с буроватым оттенком, органоген
но-обломочной структуры (песчаной размерности) горизонтально- и ко
сослоистой текстуры. Состоят из органогенных обломков (40—9 0 % ) ,  
комков (10— 20% ) с редкими оолитами, песчано-алевритовой примеси 
(10— 25% ) и карбонатного цемента (табл. VI, фиг. 16). Разм ер  органо
генных остатков 0,5—0,8 мм, реже 1,0— 1,2 мм. Обломки, представленные 
криноидеями и иглокожими, округлой формы, обломки брахиопод и тр и 
лобитов — овальных и продолговатых очертаний. Некоторые обломки 
содерж ат большое количество тонкорассеянного черного вещества (пыле
видный пирит), концентрирующегося в основном по периферии детрита..
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Органогенные обломки сложены тонкозернистым кальцитом, отмечаются 
редкие фосфатные фрагменты. Комки неравномерно распределяю тся в 
породе, они округлой формы, четких очертаний, размер их 0,1— р,7 мм.

Терригенная песчано-алевритовая примесь — характерная  особен
ность рассматриваемых известняков. В ней доминирует кварц, в меньшей 
мере распространены полевые шпаты. Зерна  песчаной размерности хо
рошо окатаны и преобладаю т в известняках пилтенской пачки, зерна 
алевритовой размерности окатаны хуж е и распространены в известняках 
броценской пачки. Терригенный материал  обычно распределен двояко: 
равномерно — в основной массе, концентрированно — в отдельных 
микропрослоях, чем подчеркивается тонкая горизонтальная и косая 
слоистость.

Цемент органогенно-обломочных известняков мелко— среднезернис
тый, кальцитовый, в отдельных участках (пилтенской пачки) крупно— 
среднезернистый с примесью (3— 7% ) рассеянных кристаллов (0,01 — 
0,05 мм) доломита. П реобладает  поровый тип цемента с регенерацион
ным обрастанием обломков криноидей. Встречается т ак ж е  базальный 
тип цемента. В цементе иногда содерж атся редкие зерна (0,01— 0,1 мм) 
глауконита.

В известняках часты мелковолнистые стилолитовидные прослойки, 
выполненные темно-серым глинисто-органическим веществом. Органоген
но-обломочные известняки, по средним химическим данным, содерж ат 
(в % ) :  нерастворимый остаток — 8,46— 25,00; С аО  — 45,64— 50,82; 
M gO  — 0,60—2,24; Fe20 3 — 0,29— 0,86; FeO — 0,60— 0,80; 2 S 06i« — 
0,03— 0,49. Нерастворимый остаток в этих известняках представлен преи
мущественно песчано-алевритовой примесью. Глинистый материал  со
держ ится в подчиненном количестве (3— 7 % ).

Сгустковые и комковатые известняки так ж е  участвуют в строении 
салдусской свиты. Сгустковые известняки развиты в броценской пачке, 
а комковатые образую т редкие прослои в пилтенской. Цвет их серый, 
структура сгустковая и комковатая, текстура тонкогоризонтально- и ко
сослоистая. Главной составной частью сгустковых известняков являю тся 
сгустки с примесью комков, комковатых — комки с примесью сгустков. 
К ним в различных количествах примешиваются органогенные обломки, 
терригенный материал  и единичные оолиты (табл. VI, фиг. 17).

Форма сгустков и комков округлая. Они состоят из коллоидно-тонко
зернистого глинисто-кальцитового вещества. Очертания их в основном 
четкие, размер сгустков 0,04— 0,1 мм, комков — 0,1— 0,8 мм.

Органогенные обломки мелкие (0,1— 0,5 мм), овальной и удлиненной 
формы, распределены неравномерно. Терригенный материал  представлен 
непостоянным соотношением песчано-алевритовой и глинистой примесей. 
Примесь песчаной размерности преобладает  в комковатых известняках 
пилтенской пачки, алевритовая примесь характерна д ля  сгустковых и з
вестняков броценской пачки салдусской свиты. Песчаный и алевритовый 
м атериал  в известняках распределен либо равномерно среди основной 
массы, либо обогащ ает отдельные прослои. Глинистая примесь в основ
ном концентрируется в тонких микропрослойках.

В составе терригенной песчано-алевритовой примеси преобладаю т в 
разной степени окатанны е зерна кварца, в меньшем количестве содер
ж атся  полевые шпаты, фосфатные и карбонатные обломки и редкие 
зерна ильменита и других минералов. Встречается агрегатовидный 
пирит.



Цемент в сгустковых и комковатых известняках мелкозернистый, 
реже среднезернистый, кальцитовый с примесью ромбоэдров (0,01—  
0,2 мм) доломита. Тип цемента поровый и базальный.

По данным химических анализов, сгустковые и комковатые извест
няки содерж ат (в % ) :  нерастворимый остаток —  11,46— 29,18; С аО  — 
31,64— 47,04; M gO  — 1,20—3,90; F e20 3 — 0,29— 0,86; 2 S o6n, —  0,20., 
Нерастворимый остаток глинисто-песчано-алевритового состава.

Тонко— мелкозернистые известняки образуют отдельные прослои в 
броценской пачке салдусской свиты. Ц вет их серый и темно-серый, 
структура тонко— мелкозернистая, текстура неравномерноволнисто- и 
тонкогоризонтально-слоистая. Н а плоскостях наслоения отмечаются вол
новая рябь, трещины усыхания, следы струй и капли дождя.

П о вещественному составу эти известняки глинисто-доломитистые, 
алевритистые и алевритовые. Сложены (табл. VI, фиг. 18) тонко— мелко
зернистым кальцитом (0,01— 0,04 мм) с примесью кристаллов (0,01— 
0,05 мм) доломита. Количество доломита в них составляет 5— 10%, в 
восточном направлении (скважины Н а гл и -106, Аташиене-9, Б алти- 
нава-17) увеличивается до 15— 20% .

М елкий органогенный детрит и сгустки в известняках распределя
ются неравномерно, обогащаю т отдельные прослои. Терригенная примесь 
представлена главным образом алевритовым материалом (10— 30% ) с 
подчиненным содержанием глинистого вещества (5— 15% ). Алевритовая 
примесь распределяется равномерно в основной массе породы, а т ак ж е  
обогащ ает отдельные прослои, образуя алевритистые и алевритовые р а з 
ности известняков. Алевритовый материал  сложен преимущественно 
угловатыми зернами кварца с подчиненной примесью зерен плагиоклаза. 
В единичных разрезах  (скв. Нитауре-58) имеются тонкие прослои из
вестняков, обогащенные гравийными зернами кварца.

По средним значениям химических анализов, тонко— мелкозернистые 
известняки содерж ат (в % ):  нерастворимый остаток — 15,14— 30,88; 
СаО — 31,64— 42,27; M gO  —  0,81— 5,30. Нерастворимый остаток глини
сто-алевритового состава.

При микроскопическом изучении оолитовых и органогенно-обломоч
ных известняков в них установлено интенсивное проявление постседи- 
ментационных преобразований. В крупноформенных разностях этих 
известняков почти весь цементирующий кальцит в эпигенезе перекристал- 
лизован до среднезернистой размерности. Участками перекристаллизо- 
ваны и органогенные обломки. Значительна степень выщ елачивания с 
образованием пористости. Обычно поры выщ елачивания приурочены к 
ослабленным участкам  пород: они развиваю тся по первичной пористости, 
пористости перекристаллизации, межзерновым и межформенным к а 
нальцам, стилолитам, микротрещинам и форменным образованиям. 
Поры соединяются между собою межзерновыми, межформенными к а 
нальцам и и открытыми микротрещинами. Слабее проявились процессы 
перекристаллизации и выщ елачивания в сгустковых, комковатых и осо
бенно зернистых известняках.

Н е ф т е п р о я в л е н и я  и к о л л е к т о р с к и е  с в о й с т в а .  Р а с 
смотренные известняки салдусской свиты в связи с их нефтеносностью 
в Западной  Л атвии выделены в верхнеордовикский нефтеносный гори
зонт. Нефтепроявления в них установлены на многих площ адях этой;



части республики. Приток нефти на Бернатском поднятии составил 
0,5 м3/сут.

Нефть обычно пропитывает пористые и трещиноватые участки из
вестняков. Н аиболее интенсивно пропитаны оолитовые и органогенно
обломочные известняки. Они характеризую тся высокими емкостными 
и фильтрационными свойствами. О ткрытая пористость их составляет 
3 — 16%, пористость по данным шлифов — 2— 20%, м еж зерновая прони
цаемость изменяется от 0,001 до 2,96 мД, трещ инная — достигает 78 мД. 
Несколько хуже коллекторские свойства сгустковых и комковатых из
вестняков. Их открытая пористость составляет 3— 6%, по ш лифам — 
1— 10%, межзерновая проницаемость — 0,01— 1,50 м Д  и трещ инная — 
0,01— 19,7 мД. Самые низкие коллекторские свойства присущи тонко— 
мелкозернистым известнякам: открытая пористость — 3,6— 10,0%, по
ристость по шлифам —• 0,5— 2% , м ежзерновая проницаемость — 0,005— 
0,066 мД, трещ инная — 0,01— 2,23 мД.

В оолитовых и органогенно-обломочных известняках первичные и 
вторичные факторы формирования пород благоприятствовали созданию 
и  сохранению пустотного пространства. Эф фективная емкость этих из
вестняков представлена первичной и вторичной пористостью, ф ильтра
ционные свойства — межзерновой и трещинной проницаемостью. Это 
порово-трещинные и трещинно-поровые коллекторы.

В сгустковых, комковатых и тонко— мелкозернистых известняках 
эффективная емкость обусловлена преимущественно вторичной пори
стостью, а фильтрационные свойства — трещинной проницаемостью. 
Эти известняки относятся к трещинно-поровым коллекторам.

Известняки салдусской свиты на каротаж ны х диаграм м ах  выделя
ются высокими значениями КС (50— 80 О м -м ) ;  кривая ПС имеет отри
цательную аномалию. В разрезе салдусской свиты рассмотренные разно
видности известняков образуют переслаивания и в своем составе, как  
правило, содерж ат постепенные переходы и прослои смежных разностей. 
В генетическом отношении известняки салдусской свиты являю тся мелко
водными и литоральными образованиями ш ельф а ордовикского бассейна.

Оолитовые известняки — это типичные отложения отмельной фации. 
Оолиты образовались в перенасыщенных С а С 0 3 мелководных участках, 
путем химического осаждения слойков карбонатов вокруг отдельных 
центров, в приливо-отливной зоне (в результате постоянного волнового 
движения вод). Оолитовые известняки в своем составе обычно содер
ж а т  примесь органогенных обломков, терригенного материала, сгустков 
и комков. В разрезе  они сочетаются, с одной стороны, с органогенно
обломочными известняками, а с другой — со сгустково-комковатыми.

Органогенно-обломочные известняки образовались в условиях кр ай 
него мелководья на подвижных отмелях, в основном за  счет перемыва 
раковинного м атериала и в меньшей мере вследствие разруш ения ранее 
образовавш ихся пород.

По условиям образования сгустково-комковатые известняки близки 
к оолитовым. Сами сгустки и комки, по-видимому, полигенного проис
хождения. Б ольш ая часть их могла возникнуть как  результат физико
химических процессов агглютинации (срастания) мягкого глинисто-кар
бонатного ила. Часть сгустков и комков, вероятно, представляет собою 
перекристаллизованные копролиты или гранулированные обломки дет
рита, что подтверж даю т в некоторых случаях реликтовые признаки.



Н аблю даю тся  и переходные оолитовые образования: отдельные комки 
сложены внутренним ш ламовым ядром и наружной оболочкой из одного 
или двух-трех концентратов.

Тонко— мелкозернистые известняки относятся к мелководным о б р а
зованиям лагунного типа. В периоды незначительного углубления и з а 
стойности вод происходило осаждение карбонатов и тонких терригенных 
илов, обогащавш ихся в отдельные моменты активного движения вод 
механически разрушенным тонким раковинным материалом (шламом) 
и алевритовой примесью.

М е р г е л и  играют основную роль в строении верхней половины юн- 
сторпской свиты, почти целиком слагаю т елгавскую, куйлискую свиты и 
гульбинскую пачку паровейской свиты, а так ж е  образуют прослои среди 
известняков эдольской пачки кулдигской свиты и броценской пачки сал- 
дусской свиты. Н а севере Латвии мергели фациально зам ещ аю т аргил
литы фякаской свиты.

О краска мергелей красновато-коричневая, серая и зеленовато- и тем 
но-серая, структура пелитовая, текстура массивная, горизонтально- и 
линзовидно-слоистая. По вещественному составу в верхнем ордовике 
известны доломитисто-известковые, доломитисто-известковые глини
стые и детритово-биоморфные разновидности мергелей. По содер
ж анию  доломита (5— 15%) все мергели доломитистые.

В разрезе верхнего ордовика преобладаю т доломитисто-известковые 
глинистые мергели. Они развиты в юнсторпской, елгавской, куйлиской 
свитах и известны в фякаской свите. Основная их масса сложена пели- 
томорфным глинистым материалом с примесью тонкозернистого кальцита 
и рассеянных мелких зерен доломита. В небольшом количестве (5— 15%) 
содержится несортированный детрит, представленный остатками остра- 
код, брахиопод, трилобитов. В отдельных участках отмечается мелко
алевритовая примесь неокатанных зерен кварца  (2— 5% ) и реж е — 
полевых шпатов.

Глинистый материал  преимущественно хлоритово-гидрослюдистого, 
состава. Красновато-коричневые мергели интенсивно пигментированы 
гидроокислами ж елеза. В сероцветных разностях присутствует рассеян
ный мелкий пирит и в виде отдельных стяжений. Темно-серые мергели 
(фякаской свиты) содерж ат ходы илоедов и остатки граптолитов.

Средний химический состав мергелей следующий (в % ):  нераствори
мый остаток — 50,10— 73,20; СаО  — 9,32— 24,64; M gO  — 2,70— 8,50; 
Fe20 3 — 1,08—6,70; FeO — 0,51— 1,08; 2 S 064  — 0,17—0,44.

Доломитисто-известковые мергели распространены в гульбинской 
пачке паровейской свиты, эдольской пачке кулдигской свиты и броцен
ской пачке салдусской свиты, а т ак ж е  встречаются среди вышеназванных 
мергелей. П реобладаю щ ая их окраска зеленовато-серая и серая. От 
описанных мергелей они отличаются меньшим содержанием глинистой 
примеси (30— 50% ).  Содержание алевритовой примеси в них возрастает 
вверх по разрезу  и в отдельных прослоях эдольской пачки кулдигской 
свиты составляет 5— 10%, а в броценской пачке салдусской свиты дости
гает 10—20%. Алевритовая примесь представлена полуокатанными зер 
нами кварца и реже — полевыми шпатами.

В мергелях содержится так ж е  большое количество (20—30% ) разн о
образного по разм ерам  (0,1—2 мм) органогенного детрита. Среди пос



леднего преобладаю т остатки остракод и брахиопод. В отдельных про
слоях мергелей эдольской пачки наряду с мелким органогенным детри
том известны скопления крупных фрагментов и целых раковин брахио
под. Это детритово-биоморфные мергели.

Средний химический состав доломитисто-известковых мергелей сле
дующий (в % ):  нерастворимый остаток — 30,30— 50,00; СаО  — 19,80—  
37,5; M gO  — 2,61— 5,40; Fe20 3 — 0,50— 4,50; FeO — 0,60— 1,74; 
ЕБобщ — 0,14— 1,43.

О характеризованным мергелям верхнего ордовика на каротаж ны х 
д иаграм м ах  соответствуют низкие значения КС (5— 15 О м -м ) .  О б разо 
вание их связано с периодами усиленного поступления в относительно 
глубоко- и мелководные части ш ельфа тонкого глинистого м атериала ,  
разбавлявш его карбонатные осадки с примесью органогенного детрита. 
Гидродинамические условия были, по-видимому, спокойными, соленость 
вод — близкой к нормальной.

А р г и л л и т ы ,  слагаю щие фякаскую  свиту, аналогичны пачке «чер
ных аргиллитов» моссенской свиты среднего ордовика. Н а  севере З а п а д 
ной Л атвии аргиллиты фациально зам ещ аю тся темно- и зеленовато
серыми мергелями с прослоями темных глин и темно-серых известняков.

Аргиллиты фякаской свиты черного и темно-серого цвета, тонкопе- 
литовой структуры, тонкослоистой текстуры с плитчатой отдельностью. 
Текстура их обусловлена чередованием тонких (миллиметровых) про
слоек, в различной степени обогащенных рассеянным органическим ве
ществом и алевритовым материалом. По поверхностям напластования 
аргиллитов часты присыпки пирита и серицита, отмечаются мелкие 
створки беззамковых брахиопод, содерж атся фрагменты граптолитов и 
редко — трилобитов. В кровле и подошве аргиллитов, а так ж е  в от
дельных прослоях видны ходы червей, выполненные зеленовато-серым 
глинистым материалом. Ф якаские аргиллиты характеризую тся несколько 
меньшей карбонатностью по сравнению с аргиллитами моссенской свиты.

Основная масса аргиллитов сложена тонкопелитовым глинистым м а 
териалом гидрослюдистого состава с примесью монтмориллонита и хло
рита. Тонкодисперсные глинистые частицы ориентированы параллельно 
плоскости наслоения, имеют высокое двупреломление света. В глинистой 
массе рассеяны тонкозернистые кальцитовые зерна (и их агрегаты) и 
редкие мелкие (0,01— 0,02 мм) ромбические зерна доломита. Сущест
венной составной частью аргиллитов является повышенное содержание 
темно-коричневого органического вещества, дисперсно распределенного- 
в основной массе и образовавш его нечеткие микропрослойки, располо
женные по слоистости. Встречаются углефицированные и пиритизирован- 
ные растительные остатки, ориентированные параллельно слоистости. 
Терригенная примесь мелкоалевритового разм ера  составляет 2— 3% по
роды и представлена преимущественно корродированными зернами 
кварца. Значительно реже распространены зерна полевых шпатов и п л а 
стинки гидратизированного мусковита. Встречаются пирит, фосфат и 
единичные зерна ильменита. Общее количество органического вещества 
в черных аргиллитах 8,6— 18,1% [Ульст Р. Ж-, 1959], состав его сапро
пелитово-гумусовый. По результатам  химических анализов, в аргиллитах 
содержится (в % ) :  нерастворимый остаток — 75,70— 89,24; СаО —  0,20—  
6,54; M gO  — 0,06—3,61; F e20 3 — 1,0—3,74; FeO — 1,72— 3,94; 2 S 0cw— 
1,22— 2,96.
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Спектральным анализом в аргиллитах установлено повышенное 
содерж ание хрома (0 ,01% ), цинка (0 ,1% ),  титана (1 ,0% ), ванадия 
(0 ,02% ), стронция (0 ,03% ), циркона (0,01%) и ж елеза  (3 % ) .  А ргил

литы  в соответствии с их емкостными и фильтрационными особенностями 
относятся к изолирующим породам-покрышкам.

Аргиллиты фякаской свиты на каротаж ны х д иаграм м ах  хорошо вы 
деляю тся  низкими значениями КС (3— 5 О м -м ) и высокой гам м а-актив
ностью —  ГК  (13— 21у). Они выступают в качестве отраж аю щ его гори
зонта при сейсморазведочных работах.

Аргиллиты формировались в процессе медленного накопления темных 
глинистых илов в глубоководной, застойной части шельфа. Обилие фито
планктона послужило источником органического вещества, что, в свою 
очередь, явилось причиной возникновения в илах придонных вод резко 
восстановительных условий.

П О Р О Д Ы  В О С Т О Ч Н О Й  С Т Р У К Т У Р Н О - Ф А Ц И А Л Ь Н О Й
зоны

Литологические особенности отложений ордовика Восточной зоны 
в  Л атвии  изучены слабо. Прибалтийский фациальный тип ордовика, х а 
рактеризующий Восточную зону, распространен в Юго-Восточной Л а т 
вии, в Средне-Литовской палеовпадине, а в раннем ордовике — и на 
севере Латвии. Характерный разрез ордовика прибалтийского фациаль- 
ного типа в республике вскрыт скв. Л удза-15  (см. рис. 16).

Н И Ж Н ЕО РДОВИ КСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

В Восточной зоне нижнеордовикские отложения представлены извест
н якам и  (70% ) с небольшим содержанием мергелей (20% ) и песчаников 
(1 0% ), которые в различных соотношениях слагаю т каллаверескую , 

лээтсескую, драйсейкскую, бичюнскую и рокишкскую свиты.
И з в е с т н я к и  слагаю т драйсейкскую, бичюнскую и рокишкскую 

свиты. Они подстилаются маломощной (20 см) пяйтеской пачкой извест
ковых доломитов, содерж ащ их 5— 15% глауконитовых зерен. О краска 
доломитов зеленовато-серая и красновато-коричневая, часто пестрая, 
структура средне—тонкозернистая, текстура массивная.

По структурным признакам  и вещественному составу среди извест
няков нижнего ордовика выделяются тонкозернистые доломитисто-гли- 
нистые, тонкозернистые доломитистые слабоглинистые и органогенно- 
детритовые разновидности. •

Тонкозернистые доломитисто-глинистые известняки преобладаю т в 
составе драйсейкской свиты. О краска их красновато-коричневая с зеле
новато-серыми пятнами и ж елты ми разводами, структура тонкозерни
стая, текстура неясноволнисто-слоистая. Часты поверхности седимента- 
ционных перерывов, импрегнированные гидроокислами ж елеза. Д л я  этих 
известняков характерны норки зарывания.

Известняки сложены тонкозернистым кальцитом (50— 80% ) с мел
кими угловатыми кристаллами доломита (10— 25% ) и глинистым мате
риалом (10—2 0 % ).  Глинистое вещество представлено в основном гидро



слюдами с примесью железистых минералов. Красновато-коричневая 
окраска известняков обусловлена наличием гематита. Иногда в извест
няках верхней половины свиты встречаются мелкие зерна глауконита 
(скважины М ежциемс, Малта-105, Л удза-15).

В породе содержится примесь (15— 30% ) угловатых обломков (0,1—
2,0 мм) органогенного детрита, представленного остатками раковин мол
люсков, брахиопод, остракод, трилобитов, иглокожих.

Тонкозернистые доломитистые слабоглинистые известняки развиты в 
бичюнской свите и юодупской пачке рокишкской свиты. Эти известняки 
серого, темно-серого и красновато-коричневого цвета. Последние с зел е
новато-серыми пятнами и желтыми разводами. Структура известняков 
тонкозернистая, текстура неясноволнисто-слоистая. Эти известняки со
д ер ж ат  многочисленные охристые поверхности внутриформационных 
размывов и скопления псевдооолитов гётита. Иногда (скв. Стайцеле-4) 
в известняках нижней части бичюнской свиты отмечаются мелкие зерна 
глауконита. Рассматриваем ы е известняки отличаются от описанных 
выше меньшим содержанием (10— 15%) глинистой примеси и большим 
количеством (20— 40% ) органогенного детрита. Состав последнего ан а 
логичный.

Органогенно-детритовые известняки слагаю т вайдленскую пачку ро
кишкской свиты. Они яркокрасновато-коричневой окраски, очень креп
кие, комковатой текстуры с бугристыми поверхностями напластования. 
Основная масса их сложена органогенным детритом (40— 70% ),  сцемен
тированным тонкозернистым кальцитовым цементом с рассеянными 
кристаллами доломита (8— 12%) и примесью (7— 10%) пелитового гли
нистого вещества.

Среди органогенного детрита по разм ерам  (0,3— 1,0 мм) преобладает 
среднекрупный, а по составу — остатки иглокожих и остракод. Среди 
крупных остатков характерны  фрагменты наутилоидей, реже — трило
битов.

Коллекторские свойства. В целом коллекторские свойства известня
ков нижнего ордовика Восточной зоны низкие: открытая пористость 
составляет 5,1— 7,2%, меж зерновая проницаемость —  0,033—0,56 мД. 
Вторичные поры в них очень редки и встречаются главным образом в 
органогенно-детритовых известняках. Крутопадаю щие открытые микро
трещины единичны.

Основная часть известняков нижнего ордовика с прослоями зал е 
гающих в них мергелей характеризуется изолирующими свойствами. 
Л иш ь органогенно-детритовые известняки верхней части разреза  (вайд- 
ленская пачка) условно можно отнести к возможным трещинно-поровым 
коллекторам. Н а каротаж ны х диаграм м ах  эти известняки характеризу
ются непостоянством кривой КС. Электрическое каж ущ ееся сопротив
ление увеличивается вверх по разрезу, и кривая КС, соответствующая 
кровле рокишкской свиты, создает высокоомный пик.

О бразование рассматриваемых известняков происходило путем накоп
ления в мелководной области ш ельфа глинисто-карбонатных илов, р а з 
бавленных детритовыми осадками. В бассейне преобладали окислитель
ные условия. Соленость вод была близкой к нормальной. Текстурные 
особенности известняков, по-видимому, связаны как  с подвижностью вод
ной среды, т а к  и осадочным будинажем во время общей усадки осадков, 
а в нижней части р азреза  — т ак ж е  с деятельностью илоедов.



М е р г е л и  в нижнем ордовике Восточной зоны обычно залегаю т 
неясноволнистыми прослоями среди известняков. Они наиболее часто 
встречаются и обладаю т большой мощностью (5— 15 см) в драйсейк- 
ской свите. В бичюнской свите мощность и количество прослоев мергелей 
сокращ аю тся, а в рокишкской свите они образую т лиш ь тонкие (0,1—•
1,0 см) разветвляю щ иеся прослойки.

О краска мергелей так ая  же, как  и вмещающих их известняков, но с 
более темным оттенком. Структура их пелитовая, текстура неясновол- 
нисто-слоистая. По содержанию карбонатов распространены доломити- 
сто-известковые мергели. Основная их масса сложена пелитовым гли
нистым веществом (30— 50% ) с тонкозернистыми карбонатами. Глини
стый материал  преимущественно гидрослюдистого состава с примесью 
железистых минералов или хлоритов. К арбонатные минералы представ
лены тонкозернистыми кристаллами кальцита (35— 50% ) и мелкими 
ромбоэдрами доломита (10—2 5 % ).  Алевритовая примесь в мергелях 
незначительна (1—£ % )  и образована угловатыми зернами кварца и по
левых шпатов. Органогенный детрит составляет 5— 25% и представлен 
в основном мелкими остатками раковин остракод, брахиопод, трило
битов и другой фауны.

Коллекторские свойства. М ергелям присущи изолирующие свойства. 
В тонких прослойках среди органогенно-детритовых известняков они 
могут быть полупроводниками флюидов. Н а каротаж ны х диаграм м ах  
отличаются более низкими значениями КС относительно вмещающих их 
известняков.

О бразование мергелей происходило в периоды усиленного поступ
ления в мелководный бассейн седиментации глинистого материала, р а з 
бавлявш его карбонатные осадки.

П е с ч а н и к и  в Восточной структурно-фациальной зоне, как  и в З а 
падной, залегаю т в основании нижнего ордовика и являю тся основным 
типом пород в каллавереской, лээтсеской свитах и варангуской пачке.

В разрезе скв. Л удза-15 песчаники с конгломератом в основании сл а 
гают нижнюю, маардускую пачку каллавереской свиты, а в верхней, 
орасояской пачке образую т тонкое переслаивание с черными аргилли
тами и в варангуской пачке содерж ат прослойки зеленовато-серой глины. 
Песчаники преимущественно темно- и буровато-серого цвета, разнозер
нистой структуры, массивной и неяснослоистой текстуры. Х арактерная 
их особенность заклю чается в значительном содержании обломков и 
целых раковин черных беззамковых брахиопод.

Эти песчаники (табл. VII, фиг. 19) кварцевого состава (80— 90% ),  
средне— мелкопесчаной размерности, с небольшой примесью гравийных 
зерен (до 1 мм) в основании разреза . Форма зерен кварца овальная и 
угловатая , мелкие зерна окатаны слабо. Часто зерна катаклазированы  и 
корродированы, с включениями мелких, пылевидных рудных минералов. 
Полевые шпаты редки (3— 5 % ),  иногда встречаются чешуйки мусковита, 
биотита, удлиненные зерна амфиболов. Н аблю даю тся  (5— 10%) обломки 
фосфатов. П ирит спорадически рассеян в породе в виде мелких кристал
лов  (0,05— 0,1 мм). Глауконитовые зерна содерж атся в песчаниках в ар ан 
гуской пачки.

Цемент песчаников средне— мелкозернистый, доломитисто-кальцито- 
вый и фосфатный, порового типа. Карбонаты  и фосфаты часто зам ещ аю т 
друг друга и обычно развиваю тся по глинистому цементу.



Н а юго-востоке и севере Л атвии каллавереская  свита слагается ан а 
логичными кварцевыми песчаниками и реже — алевролитами. В осно
вании песчаников свиты часты гравийные зерна кварца  и базальны й 
конгломерат, сложенный галькам и зеленовато- и темно-серых песчани
ков, а т ак ж е  створками беззамковых брахиопод, сцементированными 
карбонатным цементом.

Песчаники, слагаю щие лээтсескую свиту, отличаются от описанных 
выше высоким содержанием глауконита. Среди них выделяются глауко
нитово-кварцевые разновидности и кварцево-глауконитовые — глауко- 
нититы.

Глауконититы зеленовато-серого и зеленого цвета, разнозернистой 
структуры, массивной и неяснослоистой текстуры. Обломочная часть их 
сложена (60— 90% ) овальными зернами глауконита с примесью (10— 
40% ) окатанных и угловатых зерен (0,1— 0,5 мм) кварца (табл. VII, 
фиг. 20). В подчиненном количестве содерж атся фосфатные обломки и 
редкие пелитоморфные зерна ортоклаза. Встречаются кубические кри
сталлы пирита, редкие минералы турмалина, лейкоксена, ильменита, 
циркона.

Глауконитово-кварцевые песчаники отличаются от глауконититов 
меньшим содержанием глауконита (до 5 0 % ).  Д л я  них характерно или 
равное соотношение глауконита и кварца, или преобладание последнего 
(табл. VII, фиг. 21). Сцементированы глауконититы и глауконитово-квар
цевые песчаники преимущественно глинисто-карбонатным цементом 
порово-базального типа.

Среди песчаников нижнего ордовика возможны порово-трещинные 
коллекторы.

Н а каротаж ны х диаграм м ах  песчаники по КС выделить трудно, а на 
кривых ГК они выражены положительными значениями. Песчаники — 
образования литоральной области шельфа.

А р г и л л и т ы  в нижнем ордовике Восточной зоны залегаю т в виде 
единичных тонких прослойков среди песчаников каллавереской свиты. 
Они черного цвета, тонкопелитовой структуры и тонкослоистой текстуры. 
В своем составе среди основной глинистой массы содерж ат больш ое 
количество дисперсной примеси темно-бурого органического вещества. 
Растительные остатки и тонкоалевритовая примесь (5— 15%) в них р ас
пределяются послойно.

СРЕДН ЕО РДО ВИ К С К И Е ОТЛОЖЕНИЯ

Среднеордовикские отложения Восточной структурно-фациальной 
зоны характеризую тся сравнительно однородным составом и строением. 
Основными типами пород являю тся мергели (60% ) и известняки (40% ). 
Они слагают даугавпилсскую, межциемскую и воорескую свиты.

М е р г е л и  в различных соотношениях развиты по всему разрезу  
среднего ордовика. В даугавпилсской свите они образую т частые вол
нисто-слоистые прослои, максимальное содержание которых установлено 
в краштайской пачке и достигает примерно равных соотношений с из
вестняками. В межциемской свите мергели являю тся преобладающим 
типом пород, а в воореской свите их количество опять сокращ ается до 
отдельных прослоев. Л иш ь в средней пачке соотношение известняков и;



мергелей примерно равное (скв. Лудза-15) или последние несколько 
преобладаю т (скважины Шкяуне-103, Нагли-106).

Ц вет мергелей преимущественно зеленовато-серый, реж е — серый 
и темно-серый; структура пелитоморфная, текстура волнисто-слоистая и 
р еж е  — горизонтально-слоистая. По вещественному составу они при
надлеж ат  к доломитисто-известковым разновидностям, среди которых 
встречаются глинистые разности.

Доломитисто-известковые мергели сложены пелитоморфным глинис
тым веществом (30— 50% ) хлоритово-гидрослюдистого состава, тонко
зернистым кальцитом (40— 50% ) и доломитом (10— 2 0 % ).  В основной 
массе обычно содержится (10— 30% ) несортированный (0,1— 2,0 мм) 
органогенный детрит, представленный остатками брахиопод, иглокожих, 
криноидей, остракод и реже — трилобитов. Н аблю дается  незначитель
н ая  (1— 3% ) алевритовая примесь кварцевого состава.

Доломитисто-известковые глинистые мергели слагаю т вилучайскую 
пачку межциемской свиты. Они отличаются повышенным содержанием 
глинистой составляющей (50— 7 5 % ).  В отдельных прослоях мергели 
переходят д а ж е  в карбонатные глины с содержанием нерастворимого 
остатка 75— 85%.

Мергели содерж ат значительное количество мелкого органогенного 
детрита, часто обогащающего отдельные прослойки. Д етрит в основном 
представлен обломками раковин брахиопод и остракод, реж е — игло
кож их и трилобитов. В мергелях присутствует пирит в виде мелких 
рассеянных зерен и округлых стяжений. В некоторых прослоях мергелей 
развиты мелкие округлые ходы илоедов.

Коллекторские свойства. Рассмотренные доломитисто-известковые и 
доломитисто-известковые глинистые мергели характеризую тся развитием 
мелкой первичной пористости (8— 15%) и низкими значениями меж- 
зерновой проницаемости ,(0,001— 0,003 м Д ) .  Вторичные поры в них не 
установлены, открытые микротрещины редки. Эти мергели относятся к 
изолирующим породам. Н а электрокаротаж ны х диаграм м ах  они отли
чаются пониженными значениями КС, особенно глинистые мергели и 
карбонатные глины вилучайской пачки.

О бразование мергелей происходило в периоды повышенного поступ
ления в относительно мелководную, временами относительно глубоко
водную, часть ш ельф а тонкого глинистого материала, разбавлявш его  
карбонатные осадки.

И з в е с т н я к и  среднего ордовика Восточной зоны несколько преоб
л а д аю т  в даугавпилсской и воореской свитах, а в межциемской образуют 
подчиненные волнисто-слоистые и линзовидные прослои. По структур
ным признакам  выделяются органогенно-детритовые, детритово-био- 
морфные, афанитовые, полуафанитовые и тонкозернистые разности. 
Н аиболее распространены в среднем ордовике органогенно-детритовые 
известняки. Они преобладаю т в строении даугавпилсской свиты, обра
зуют прослои в межциемской и слагаю т отдельные прослои в воореской, 
а в некоторых разрезах  (скважины Балтинава-17, Аташиене-9, Вишки- 
25) почти целиком слагаю т эту свиту.

Органогенно-детритовые известняки по вещественному составу доло
митного (10— 1 5 % )-глинистые (15—2 0 % ).  П реобладаю щ ая окраска и з
вестняков серая, лишь в основании разреза  (вижунская пачка) — с 
пятнами и разводами красновато-коричневого и желтого цвета, текстура



неясноволнисто- и линзовидно-слоистая. Д л я  известняков нижней поло
вины даугавпилсской свиты и воореской свиты характерны многочислен
ные седиментационные перерывы, импрегнированные преимущественно 
пиритом, лишь в основании разреза  в вижунской пачке — гётитом. В 
известняках этой пачки, а т ак ж е  кряуносской пачки содерж атся вклю 
чения псевдооолитов гётита.

В ш лифах (табл. V III ,  фиг. 22) известняки на 60— 80% сложены не
сортированным (0,1— 3,0 мм) органогенным детритом разнообразного 
состава, среди которого преобладаю т фрагменты криноидей, брахиопод. 
В небольшом количестве содерж атся органогенные остатки трилобитов, 
мшанок, остракод и водорослей. Часто встречаются крупные фрагменты 
иглокожих и целые раковины остракод, брахиопод; более редки трило
биты и кораллы. Д етрит в породе распределен в основном равномерно, 
лишь иногда образует послойные скопления. Сцементирован органогенный 
детрит мелко— тонкозернистым доломитистым кальцитом с пелитоморф- 
ной глинистой примесью.

В даугавпилсской свите в кряуносской и сартайской пачках (скв. 
Лудза-15) отдельные прослои сложены преимущественно крупнооргано- 
генно-детритовыми известняками, отличающимися небольшим сод ерж а
нием глинистой примеси (7— 15% ). Их цементирующий кальцит в 
отдельных участках перекристаллизован до среднезернистой размерности. 
В основании свиты в вижунской пачке в известняках встречен вторич
ный гипс в цементе.

В межциемской свите в лукштайской пачке выделены прослои детри- 
тово-биоморфных известняков. Эти прослои известняков наряду с 
содержанием органогенного детрита обогащены многочисленными скоп
лениями целых раковин брахиопод, реже встречаются трилобиты, иг
локожие.

Коллекторские свойства. Открытая пористость рассмотренных орга- 
ногенно-детритовых известняков среднего ордовика составляет 3,47— 
6,82%, м еж зерновая проницаемость — 0,003— 0,005 мД, вторичная порис
тость — от единичных пор до 2— 3% , трещ инная проницаемость — 0,01— 
4,61 мД. Нефтепроявлений в них не отмечается. По условиям залегания , 
емкостной и фильтрационной характеристикам к потенциальным трещин- 
но-поровым коллекторам условно можно отнести лиш ь органогенно- 
детритовые известняки верхней половины даугавпилсской свиты. И з 
вестняки нижней половины разреза  и выш ележащ ей межциемской свиты 
следует оценивать соответственно как  полупроводники и изолирую щие 
породы. Н а каротаж ны х д иаграм м ах  органогенно-детритовые известняки 
выделяются большими значениями КС сравнительно с мергелями.

Ведущую роль в формировании этих известняков играли органогенно- 
детритовые карбонатные осадки с примесью глинистых илов. Волнисто
слоистая текстура известняков, частые седиментационные перерывы в 
них свидетельствуют о незначительной глубине бассейна и активном 
гидродинамическом режиме вод.

Полуафанитовые известняки распространены в воореской свите, в  
ее нижней и верхней пачках. О краска их серая с буроватым оттенком, 
структура неравномерная, текстура комковатая и волнисто-слоистая. 
В известняках отмечаются бугристые пиритизированные поверхности се- 
диментационных перерывов. По вещественному составу они доломитисто- 
глинистые.



Основная масса породы сложена коллоидно-тонкозернистым к а л ь 
цитом (70— 80% ),  мелкозернистым доломитом (10—20% ) и пелитоморф- 
ной глинистой примесью (10— 15% ). В отдельных участках известняки 
перекристалллизованы до мелко- и среднезернистой структуры. П ы ле
видный пирит образует в породе темные пятна неправильной формы. 
Органогенный детрит беспорядочно рассеян в основной массе и состав
ляет  25— 35%. В известняках иногда (скв. Лудза-15) содержится 
глауконит.

Афанитовые известняки слагаю т отдельные прослои в верхней пачке 
воореской свиты. Они светло-серого цвета, коллоидно-зернистой струк
туры, комковатой текстуры, очень крепкие. Поверхности их напласто
вания бугристые с примазками темно-серой глины. Д л я  афанитовых 
известняков характерна темно-серая пятнистость, обусловленная скоп
лением на отдельных участках пылевидного пирита.

От полуафанитовых известняков эти известняки отличаются колло
идно-зернистой структурой основной массы слагаю щего их кальцита, 
меньшим содержанием глинистой примеси (5— 8% ) и органогенного дет
рита (10— 2 0 % ).  В них встречаются перекристаллизованные участки, 
сложенные средне- и крупнозернистым (0,05— 1,0 мм) кальцитом, име
ются микротрещины минеральные и открытые, по последним р азви ва
ются поры выщелачивания.

Тонкозернистые известняки встречаются в воореской свите. Они се
рого и зеленовато-серого цвета, неясноволнисто-слоистой текстуры, по 
вещественному составу доломитисто( 10— 1 5 % )-глинистые (15— 25% ).  
Сложены тонкозернистым кальцитом с рассеянными ромбоэдрами (0,02—  
0,05 мм) доломита и глинистой примесью. В основной массе содержится 
(10—20% ) мелкий детрит.

Коллекторские свойства известняков воореской свиты низкие: от
кры тая пористость составляет 2,5— 4,7%, межзерновая проницаемость —• 
0,001— 0,003 мД. Встречаются редкие поры выщ елачивания и открытые 
микротрещины. Среди этих известняков возможны трещинные и тре- 
щинно-поровые коллекторы. Н а  каротаж ны х диаграм м ах  известняки 
свиты отличаются резко повышенными значениями КС.

Образование известняков воореской свиты в целом во всех фациаль- 
ных обстановках связано с накоплением глинисто-карбонатных илов в 
относительно глубоководной и мелководной частях шельфа.

М е т а б е н т о н и т ы  в среднем ордовике Восточной зоны образуют 
маломощные (0,5— 3,0 см) единичные прослойки в основании межцием- 
ской свиты, в швянтупской пачке, и в воореской свите, в ее верхней 
пачке. Обычно они зеленовато-серого цвета, тонкослоистого и листова
того сложения. Основная масса представлена глинистым веществом тон
кодисперсной и тонкочешуйчатой структуры, гидрослюдисто-монтморил- 
лонитового состава. Содержится примесь тонкозернистого кальцита я  
тонкоалевритового обломочного материала, сложенного остроуголь
ными и клиновидными зернами кварца и в меньшем количестве — поле
выми ш патами и биотитом.

По вещественному составу, структурно-текстурным признакам  и ус
ловиям образования метабентониты аналогичны таковым в Западн о й  
структурно-фациальной зоне.



ВЕРХН ЕО РДО ВИ КСКИ Е ОТЛОЖЕНИЯ

Верхнеордовикские отложения Восточной структурно-фациальной 
зоны сложены в основном различными типами известняков с доломитами 
и небольшим содержанием мергелей. Эти породы слагаю т мейлунскую, 
моэскую, халликускую, елгавскую, балтинавскую, сведасайскую, лудза- 
скую, укмяргскую и салдусскую свиты (см. рис. 19). Н а  данной стадии 
изученности получить полное представление о строении и составе отло
жений верхнего ордовика Восточной зоны пока не удалось.

И з в е с т н я к и  по структурным признакам  подразделяю тся на афа- 
нитовые, полуафанитовые, разнозернистые, тонкозернистые, органогенно- 
детритовые, органогенно-детритовые с остатками водорослей, криноидные 
полидетритовые, детритово-биоморфные и коралловы е биогермные р аз 
новидности. В соответствии с содержанием доломита они образуют ряд: 
доломитистые и доломитовые известняки, известковые и известковистые 
доломиты. Все известняки в той или иной степени глинистые.

Н аиболее распространены полуафанитовые известняки. Они встреча
ю тся в кайминской и добилинской пачках  мейлунской свиты, моэской и 
адилаской свитах и преобладаю т в балтинавской свите, в салосской пачке 
сведасайской свиты и таученской свите.

Ц вет известняков серый и буровато-серый, текстура комковатая, по
верхности наслоения бугристые. И ногда наблю даю тся поверхности седи- 
ментационных перерывов с пиритовой импрегнацией. Д л я  известняков 
характерны  поры, каверны и микротрещины открытые и минеральные, 
частично или полностью сложенные средне— крупнозернистым кальци
том. По вещественному составу полуафанитовые известняки доломити
стые (10— 25% ) и глинистые (10— 15% ). Доломитистость их в целом 
увеличивается вверх по разрезу  и в таученской свите составляет до 25%.

Известняки сложены тонкозернистым кальцитом с мелкозернистыми, 
реж е среднезернистыми, ромбоэдрами доломита и равномерно распре
деленной тонкодисперсной глинистой массой. В отдельных участках ос
новная масса карбонатов перекристаллизована до средне- и иногда круп
нозернистой размерности. В известняках содержится (15— 35% ) примесь 
органогенного детрита различного разм ера (0,1— 1,0 мм, реже 3— 5 мм). 
Обычно органогенный детрит сложен тонкозернистым кальцитом, часть 
остатков — среднезернистым кальцитом. В участках со сближенным р а з 
мещением перекристаллизованного детрита известняки приобретают р аз 
нозернистую структуру.

Полуафанитовые известняки заклю чаю т в себе отдельные прослои 
чистых афанитовых известняков, что особенно характерно д ля  балтинав
ской и таученской свит.

Афанитовые известняки слабоглинистые (5— 8 % ).  По содержанию 
доломита среди них выделяются доломитистые разности, развитые в б ал 
тинавской свите, и доломитовые известняки, распространенные в таучен
ской свите. Афанитовые известняки светло- и буровато-серого цвета, 
комковатой текстуры, с бугристыми поверхностями наслоения. Х ар ак
терные синевато-серые разводы обусловлены скоплением в отдельных 
участках  пылевидного пирита.

Афанитовые доломитистые известняки сложены коллоидно-зернистым 
кальцитом (75— 85% ) и тонкозернистым доломитом (10— 20% ) с пели- 
томорфной глинистой примесью (5— 8 % ).  В отдельных участках основ
ная масса карбонатов перекристаллизована до средне— крупнозернистой



размерности. Д л я  известняков характерны  микротрещины минеральные 
и открытые, по последним иногда развиваю тся поры выщелачивания. 
Органогенный детрит содержится в малом количестве (10— 15%) и 
преимущественно крупных размеров (1— 3 мм).

Афанитовые доломитовые известняки встречаются в нижней половине 
таученской свиты. По внешнему облику и структурно-текстурным приз
накам  они аналогичны описанным выше афанитовым известнякам, ос
новное отличие от которых заклю чается в увеличенном содержании 
доломита (25— 40% )- Основная масса их представлена коллоидно-тонко
зернистыми кристаллами кальцита и доломита. Часть ромбоэдров доло
мита обладает  тонкозернистым размером. В основной массе равномерно 
распределено небольшое количество (5— 10%) пелитоморфного глини
стого м атериала и органического вещества, последнее иногда концент
рируется в отдельных микропрослоях. Встречаются перекристаллизован- 
ные участки породы, сложенные преимущественно среднезернистыми 
карбонатами, как  правило, пористые. Распространены минеральные и 
открытые микротрещины. В известняках иногда наблю даю тся отдельные 
фрагменты криноидей, кораллов, гастропод.

Известковые доломиты слагаю т главным образом верхнюю половину 
таученской свиты. Они серого цвета с буроватым оттенком, неравномер
но-зернистые, волнисто-слоистой и нёяснокомковатой текстуры с буг
ристыми поверхностями наслоения и глинистыми примазками, иногда 
с присыпками песчаного материала  (?). От рассмотренных афанитовых 
доломитовых известняков известковые доломиты макроскопически 
отличаются характерным мерцающим изломом, напоминающим излом пес
чаников. Основная масса породы образована (табл. V III, фиг. 23) р а з 
нозернистыми (0,05—0,25 мм) кристаллами доломита (50— 75% ) и каль 
цита (25— 50% ).  Кристаллы доломита лишены правильной ромбоэдри
ческой формы, от кальцитовых зерен отличаются большей угловатостью 
и отсутствием лапчатости. Распределение пелитоморфной глинистой 
примеси в основной массе преимущественно равномерное.

В доломитах наблю даю тся огипсованные мелкие участки. Некоторые 
прослои иногда содерж ат песчанистый терригенный материал  (?). В 
основной массе изредка сохраняется несортированный органогенный 
детрит. В отдельных участках породы развиты поры и каверны.

Известковистые доломиты участвуют в строении условно выделенной 
салдусской свиты (скв. М алта-104), где они разнозернистые, песчанистые, 
пористые и кавернозные с седиментационными поверхностями разм ыва, 
импрегнированными пиритом.

Тонкозернистые известняки распространены в мейлунской, халлику- 
ской, укМяргской свитах и реже встречаются в юнсторпской свите, са- 
лосской пачке сведасайской свиты, лудзаской и адилаской свитах. По 
вещественному составу они доломитистые и глинистые (5 % ).  П реобла
даю щ ая окраска их серая, структура тонкозернистая, текстура горизон
тально-слоистая, неясноволнисто-слоистая и иногда (в адилаской свите) 
крупнокомковатая.

В тонкозернистых (5% ) известняках зафиксированы поверхности се- 
диментационных перерывов с пиритовой импрегнацией и включения зерен 
глауконита. Известняки сложены тонкозернистым кальцитом с мелкими 
ромбоэдрами доломита и примесью пелитоморфного глинистого мате
риала. В породе содержится мелкий органогенный детрит (10— 3 0 % ) .



Разнозернистые известняки участвуют в строении нижней части юн- 
сторпской свиты в разрезах  переходного типа (скв. Н агл и -106, Аташие
не-9), а т ак ж е  моэской свиты. Они серые с буроватым оттенком, в юн- 
сторпской свите пестроокрашенные, очень крепкие, структура их тонко— 
мелкозернистая, в отдельных участках мелко— среднезернистая, текстура 
массивная и неяснослоистая. Отдельные прослои известняков обильно
пористые. Строение и состав их пока изучены недостаточно.

Органогенно-детритовые известняки слагаю т отдельные прослои (скв. 
Вишки-25, Н агл и -106 и М алта-105) в составе мейлунской свиты, участ
вуют в строении моэской и балтинавской свит и преобладаю т в составе 
рагяльской пачки сведасайской свиты. Ц вет их серый, текстура неясно- 
волнисто-слоистая. Обычно они доломитистые (10— 15%) и слабогли
нистые (8— 12% ). Н а 50— 70% образованы органогенным детритом, не 
сортированным по разм ерам  (0,1— 1,0 м м ); среди последнего преобла
даю т обломки криноидей, брахиопод, остракод и реже мшанок, иглоко
жих, трилобитов и единичных кораллов. Цемент известняков тонко— 
мелкозернистый, доломитисто-известковый с равномерной примесью пе- 
литоморфного глинистого материала.

Органогенно-детритовые известняки с остатками водорослей встреча
ются в моэской свите и распространены в лудзаской. Известняки серого 
цвета, детритовой структуры, горизонтально- и неясноволнисто-слоистой 
текстуры с прослоями (1— 3 см, реж е 5— 7 см) зеленовато-серого мергеля. 
Н а  50— 60% сложены разнообразным по разм ерам  (0,3— 2,0 мм, реже 
3— 5 мм) и составу органогенным детритом с остатками водорослей. 
Среди органогенных обломков встречаются фрагменты криноидей, б р а 
хиопод, мшанок, гастропод, строматопор и остатки водорослей — дази- 
порелл (в моэской свите) и вермипорелл (в лудзаской свите). Цемент 
известняков тонкозернистый доломитисто-известковый, глинистый (10— 
2 0 % ) .  Б ольш ая часть органогенного детрита сложена перекристалли- 
зованным кальцитом (0,01— 0,5 мм), лиш ь остатки криноидей не затр о 
нуты процессами перекристаллизации.

Криноидные полидетритовые известняки распространены в низах юн- 
сторпской свиты (скв. Балтинава-17, Аташиене-9). Обычно они связаны 
с биогермными образованиями и создают вокруг них шлейф. Ц вет их 
красновато-коричневый, серый и зеленовато-серый, текстура волнисто
слоистая с неровными поверхностями седиментационнных перерывов. Эти 
известняки слабоглинистые (5— 10%) и слабодоломитнстые (7— 12%). 
В верхней, средней и нижней частях р азреза  они содерж ат включения 
псевдооолитов гидроокислов ж елеза ,  а в основании свиты в известняках 
встречаются зерна глауконита.

Порода состоит в основном из целых и обломанных члеников крино
идей (размером 0,5— 2,0 мм). Кроме того, присутствуют и крупные об
ломки раковин брахиопод, мшанок, реж е — одиночных кораллов. В 
небольшом количестве содержится мелкий детрит (0,1— 0,5 мм), пред
ставленный остатками брахиопод, остракод, иглокожих и, возможно, 
фрагментами водорослей. Ц емент известняков тонко— мелкозернистый 
кальцитовый, в отдельных участках среднезернистый. Крупные кальци- 
товые кристаллы часто обрастаю т остатки криноидей и имеют с ними 
одну оптическую ориентировку (процессы регенерации).

Детритово-биоморфные известняки слагаю т прослои в лудзаской 
свите и реже — в адилаской. Известняки серого цвета, горизонтально



слоистой текстуры. От органогенно-детритовых известняков отличаются 
содержанием скоплений целых раковин брахиопод.

Коралловые биогермные известняки наблю даю тся в разрезах  сква
жин Л удза-15 и М алта-105 в средней и верхней частях моэской свиты 
и в кровле и подошве адилаской свиты. Ц вет их светло- и темно-серый 
с буроватым оттенком. Текстура массивная и крупнокомковатая с бугри
стыми нечеткими поверхностями наслоения и прим азками мергеля, иногда 
с пиритизированными поверхностями размыва.

Порода сложена скелетными остатками колониальных кораллов, соз
дающих каркас  биогерма. П ромежутки между скелетами заполнены 
коллоидно-тонкозернистым известняком, содерж ащ им  в различных ко
личествах несортированный детрит, среди которого различимы остатки 
криноидей, брахиопод, мшанок, остракод и редкие фрагменты трилобитов.

В известняках кораллы  образованы (табл. V III ,  фиг. 24) чередующи
мися микрослойками микро- и среднезернистого кальцита. Цементиру
ющий материал  представлен коллоидно-тонкозернистым кальцитом с 
подчиненным содержанием мелкозернистых ромбоэдров доломита (10— 
15%) и дисперсионно-рассеянного органического вещества. Содержание 
глинистого м атериала обычно небольшое (3— 5 % ) .  Биогермные извест
няки отдельными участками интенсивно пористы и кавернозны.

Коллекторские свойства рассмотренных разностей известняков верх
него ордовика Восточной зоны изучены недостаточно. М еж зерновая  про
ницаемость и пористость известняков, к ак  правило, низкие. Вторичная 
пористость и трещиноватость в них развиты неравномерно. Наиболее 
пористы, кавернозны и трещиноваты коралловые биогермные известняки. 
В отдельных участках пористость и кавернозность в них составляют 
15— 25% , трещ инная проницаемость, по данным единичных определений, 
достигает 25— 50 мД. Это трещинно-кавернозно-поровые коллекторы вы 
сокого класса. Криноидные полидетритовые известняки, согласно емкост
ной и фильтрационной характеристикам, можно относить к возможным 
порово-трещинным и трещинно-поровым коллекторам.

Среди известняков верхнего ордовика потенциальными коллекторами 
трещинно-порового типа могут быть прослои детритово-биоморфных и з
вестняков, органогенно-детритовых известняков с остатками водорослей, 
органогенно-детритовых известняков, разнозернистых известняков, а 
т ак ж е  доломитовые известняки и известковистые доломиты.

Доминирующие в строении верхнего ордовика полуафанитовые из
вестняки с включениями афанитовых, согласно наличию в них открытых 
трещин, следует оценивать как  возможные трещинные коллекторы, а при 
развитии в них по трещ инам пористости выщ елачивания — как  трещин- 
но-поровые.

Н а каротаж ны х диаграм м ах  известняки верхнего ордовика по отно
шению к мергелям характеризую тся повышенными значениями КС. Н аи 
более высокие их значения соответствуют известнякам мейлунской, моэ
ской, сведасайской и таученской свит. М аксимальны е пики кривых КС 
соответствуют уровням развития коралловых биогермных известняков 
в адилаской и особенно в моэской свитах.

Условия образования известняков верхнего ордовика Восточной зоны 
отличаю тся большим разнообразием фациальных обстановок. М ожно 
предполагать, что общим для  всех обстановок было накопление в мелко
водной, реж е — литоральной, области ш ельф а тонких карбонатных и
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карбонатно-детритовых осадков. Последние неравномерно обогащ ались 
водорослями и послойно целыми раковинами брахиопод. В отдельные 
периоды возникали органогенные постройки — коралловы е биогермы.

Геохимические показатели и механизм образования доломитов изу
чены недостаточно. М ожно предполагать, что образование их обуслов
лено как  первичными седиментационными условиями — крайней мелко- 
водностью и относительно повышенной соленостью вод бассейна, так  и 
вторичными постседиментационными преобразованиями — вы щ елачива
нием, перекристаллизацией, доломитизацией.

М е р г е л и  незначительно развиты в верхнем ордовике Восточной 
зоны. Среди известняков они образую т тонкие примазки по плоскостям 
наслоения и разветвляю щ иеся прослойки, залегаю т в виде отдельных 
прослоев в сведасайской, укмяргской и лудзаской свитах. В составе мей- 
лунской свиты мергели (скв. Л удза-15) переслаиваются с известняками, 
а в отдельных разрезах  (скв. Аташиене-9, Шкяуне-103) полностью сл а
гают свиту. М ергели слагаю т т ак ж е  елгавскую свиту в разрезах  переход
ного типа (скв. Балтинава-17, Аташиене-9).

Ц вет мергелей зеленовато-серый, структура пелитовая, текстура вол
нисто-слоистая, неясноволнисто-слоистая и реже — горизонтально-сло
истая. По вещественному составу они доломитисто-известковые й д оло
митисто-известковые глинистые. Среди них распространены главным об
разом  доломитисто-известковые мергели с содержанием (в % ) :С а С О з  — 
30— 70, C aM g (C O з )2 — Ю—20 и нерастворимого остатка — 25— 50. 
Основная масса их сложена тонкозернистым кальцитом, тонко— мелко
зернистым доломитом и пелитоморфным глинистым веществом. Глинистое 
вещество преимущественно гидрослюдистого состава с примесью хлорита. 
Соединений ж елеза  в мергелях содержится 2—4% . Б ольш ая  их часть 
представлена пиритом, который в основной массе находится в виде пыле
видных включений, а т ак ж е  развивается по растительному и органоген
ному детриту, иногда выполняет ходы илоедов.

В мергелях встречается органогенный детрит (10— 3 0 % ),  представ
ленный остатками брахиопод, мшанок, криноидей, реже —  трилобитов, 
ругоз, ветвистых граптолитов. Обычно детрит распределяется беспоря
дочно, реже —  обогащает отдельные прослои.

В основной массе породы отмечается примесь темно-коричневого ор
ганического вещества и содерж атся волокна полуразложивш ихся расти
тельных остатков. М елкоалевритовая примесь, как  правило, незначи
тельна (1— 3% ) и представлена преимущественно угловатыми кварце
выми зернами и реже — полевыми шпатами. В мергелях иногда (в  
основании мейлунской свиты) встречаются единичные зеленые зерн а  
(0,01—0,3 мм) глауконита.

Доломитисто-известковые глинистые мергели известны в основном в  
мейлунской и укмяргской свитах. Они содерж ат (в % ) :  С а С 0 3 — 25— 
45, C aM g (C O з )2 — 10— 25 и нерастворимый остаток — 50— 75. И ногда 
содерж ание глинистой примеси в них возрастает  (75—8 5 % );  в таких  
случаях образуются прослойки карбонатной глины.

Согласно емкостной и фильтрационной характеристикам, рассматри
ваемые разновидности мергелей относятся к изолирующим породам. 
Ф ормирование их происходило в периоды относительного углубления 
мелководной области ш ельфа при усиленном поступлении глинистого 
материала, разбавлявш его  карбонатные илы.



М е т а б е н т о н и т ы  прослежены в составе верхнего ордовика в виде 
маломощных (1—2 см) единичных прослоек в средней части мейлун- 
ской свиты в разрезах  скважин Нагли-106 и Л у д з а -15, а т ак ж е  в верхней 
части балтинавской свиты в разрезах  скваж ин Н а гл и -106 и Аташиене-9. 
Их вещественный состав, особенности строения и условия образования 
аналогичны ранее рассмотренным для  метабентонитов среднего ордовика.



Глава 4. АНАЛИЗ ФАУНЫ

О б щ и е  с в е д е н и я .  Выявление временного и пространственного 
распространения сообществ организмов в конкретных литостратиграфи
ческих подразделениях, анализ группового состава и фациальных зави 
симостей — необходимые условия как  для  обоснования возраста и объ
емов стратиграфических единиц, так  и для  прослеживания фациальных 
переходов в разных литолого-фациальных зонах. Н абор групп фауны в 
ордовикских отложениях Л атвии достаточно разнообразен: трилобиты, 
остракоды, граптолиты, хитинозои, брахиоподы, мшанки, иглокожие, ко- 
нодонты, кораллы. Группами-доминантами с наибольшей стратиграфи
ческой значимостью вследствие четкой возрастной сменяемости комплек
сов в разрезах, изучавшимися в ордовике Латвии, являю тся граптолиты, 
конодонты, трилобиты, остракоды, хитйнозои, в меньшей мере — брахио
поды. Роль каждой из групп неодинакова и находится в прямой зави 
симости от фациальных условий, обусловивших синхронно со сменой 
в разрезах  литологически разных пород преобладание в них тех или иных 
ископаемых органических остатков. К середине раннего ордовика, пред
ставленного преимущественно красновато-бурыми известняками, д оло
митами, мергелями и аргиллитами, установились, очевидно, близкие к  
оптимальным условия существования органического мира, при которых 
вслед за  появлением стало возможным быстрое развитие трилобитов, 
конодонтов и граптолитов. Это отразилось в частой смене по вертикали: 
в разрезе  зональных комплексов. Мир хитинозой был беден, и сущест
вовал устойчивый многочисленный, но довольно однообразный в систе
матическом отношении комплекс остракод, претерпевший полное из
менение на рубеже раннего и среднего ордовика. В течение последнего- 
резко возросла роль хитинозой, сохранили свое стратиграфическое зн а 
чение остракоды, трилобиты и конодонты, однако уменьшилась значи
мость граптолитов (из-за редкой встречаемости в разрезе).  Н а  больш ей 
части территории Л атвии стратиграфическая валентность граптолитов 
вновь возросла на рубеже среднего и позднего ордовика, одновременно- 
с образованием пачек черных аргиллитоподобных глин. Вследствие резкой 
дифференциации условий осадконакопления в верхнем ордовике, пред
ставленном в Западной  и Восточной Л атвии отложениями с несходными; 
сообществами фауны, устойчивой стратиграфической валентностью х а р а к 
теризуются главным образом остракоды, в меньшей мере и только в пре
делах  Западной  Л атвии — трилобиты. В средней и верхней частях грап- 
Долиты, конодонты и хитинозои мало служ ат  целям стратиф икации 
разрезов.



Д ифф еренциация фациальных условий в ордовикском бассейне Л а т 
вии явилась  решающим фактором при распределении фаунистических 
комплексов по площ ади и привела к развитию «скандинавского» типа 
фауны в западной и центральной частях и «прибалтийского» типа в юго
восточной части Л атвии  [Мянниль Р. М., 1966]. В комплексах фауны 
«скандинавского» типа, приуроченных к ордовикским отложениям в пре
делах  Западной  структурно-фациальной зоны, доминируют трилобиты, 
остракоды, брахиоподы и больше, чем в сообществах «прибалтийского» 
типа, граптолитов. В целом отмечается тесная связь «скандинавской» 
ордовикской фауны Л атвии  с комплексами, развитыми в ордовике Ш ве
ции. С казанное относится прежде всего к центральной части Западной  
структурно-фациальной зоны, в то ж е  время в окаймляющей эту часть 
переходной зоне сильнее влияние «прибалтийского» типа фауны. В ком
плексах «прибалтийской» фауны наряду с несколько более эврибионт- 
ными остракодами и брахиоподами заметно увеличивается доля сугубо 
мелководных прибрежных групп — мшанок, ругоз, иглокожих, а т ак ж е  
водорослей, в ордовике Л атвии не изученных. Видовой состав этих сооб
ществ сходен с таковым из ордовикских отложений Эстонии. Н аряду  с 
комплексами фауны, отличающимися узкой экологической специализа
цией и не выходящими за  рамки отдельных фациальных зон, в ордовике 
Л атвии  развиты группы, не зависящ ие от фациальных условий (хити- 
нозои, конодонты) и представляю щ ие наибольшую ценность для  целей 
корреляции разнофациальных отложений.

Т Р И Л О Б И Т Ы

О б щ и е  с в е д е н и я .  Трилобиты — одна из основных групп иско
паемых организмов в ордовике Латвии. В Западной  структурно-фациаль
ной зоне они характеризую тся разнообразным видовым составом и пред
ставлены многочисленными экземплярами, в то время к ак  в Восточной 
зоне, где преобладаю т брахиоподы, остракоды, иглокожие и другие су
губо «прибрежные» группы фауны, роль трилобитов в сообществах ор
ганизмов значительно меньше.

П ервые сведения о составе трилобитовых комплексов и стратиграф и
ческие выводы, основанные на их распространении в разрезах  Западной 
структурно-фациальной зоны, приведены в работах Р. М. М янниля [1963, 
1966], Р. М. Мянниля, Л. Я. Пылмы, Л. М. Хинтс [1968]. Впоследствии 
монографически были описаны верхнеордовикские трилобиты [Гай- 
лите Л. К., 1975] и руководящие виды трилобитов нижнего ордовика Л а т 
вии [Гайлите Л. К., Ульст Р. Ж ., 1975]. В итоге достаточно уверенно 
выявлена последовательность смены трилобитовых сообществ в р азре
зах  Западной  структурно-фациальной зоны. Приуроченность трилобитов 
к Восточной зоне, особенно в части разреза , относимой к верхам сред
него и низам верхнего ордовика и характеризую щ ейся меньшим количе
ством находок трилобитов, требует уточнения. Д анны е о распростране
нии трилобитов в скв. Берзини, расположенной в пределах Восточной 
[структурно-фациальной зоны, приведены в работе Л. Я. Пылмы, 
Л . И. С арва  и Л. М. Хинтс [1977].



Т а б л и ц а  3
С истем атический состав  трилобитов ордо ви ка  Л атви и

Н адсем ей ство Сем ейство П одсем ейство Р од К ол-во
ви дов

Dikelocephaloidea C eratopygidae C eratopyginae C era to p yg e  . 1

Ptychoparioidea Rem opleurididae R em opleurides 1

Solenopleurides O tarionidae O tarioninae O tarion 1

A saphoidea

N ileidae N ileinae N ileus 2

S ym ph ysu ru s 1

A saphoidae O gygiocarinae
N iobella
N iobe
M eg is ta sp is

1
3

11

Asaphidae A saphinae

A saphus
P seudasaph us
O gm asaph us
P seudobasilicu s
P seu d o m eg a la sp is
P tych o p yg e
M eg a la sp id es
B orogo th u s
B rachyasp is

5
3
2
1
1
5
1
1
1

Scutelloidea

Styg in id ae S ty g in a
R a ym o n d a sp is

1
2

Illaen idae Illaeninae
Illaenus
P la tillaen u s
P anderia

7
1
2

Lichoidea Lichidae Platylich inae P la ty lich a s 1

O dontopleuroidea O dontopleuridae O dontopleurinae A cid a sp is
P rim asp is

1
1

Calym enoidea C alym enidae Colpocoryphinae F lexica lym ene 1

H om alonotinae B ro n g iarte lla 1

Phacopoidea

D alm anitidae D alm anitinae D alm anitina 1

P terygom etopinae P teryg o m eto p u s
E sto n io p s

1
2

C hasm opsinae C hasm ops 4

Cheiruroidea

Pliom eridae Pliom erinae P liom era 1

Cheiruridae Cyrtom etopinae C yrtom etopu s 1

Acanthopary-
phinae

N ieszk o w sk ia 1

Encrinuridae Encrinurinae D indym en e 1

A tra c to p y g e 1

Trinucleoidea

Rhaphiophoridae Rhaphiophorinae A m pyx
L onchodom as

5
2

Trinucleidae
Tretaspinae Tret asp is 4

Trinucleinae Trinucleus 1



И з ордовика Л атвии  известно более 80 видов трилобитов, относя
щихся к 40 родам (табл. 3).  Наиболее важную  роль играет семейство 
Asaphidae, в состав которого входят широко распространенные в ордо
вике роды M egistaspis  (11 видов), P tychopyge  (5 видов) и характерный 
для  нижнего и среднего ордовика род A saphus  (5 видов). Кроме назван 
ных, часто встречается семейство > Illaenidae  с типичным родом Illaenus 
(7 видов), семейство Rhaphiophoridae с родами А т рух  (5 видов) и Lon- 
chodomas (2 вида) .  В верхнем ордовике доминирует семейство Trinuc- 
leidae, из родов которого наибольшим количеством (4 вида) представлен 
Tretaspis. В Восточной структурно-фациальной зоне распространен род 
Chasmops (4 в и д а ) . Единичными видами представлены роды Ceratopyge, 
O gm asaphus, Pseudasaphus, Pseudobasilicus, Pseudom egalaspis, Flexi- 
calymene, Bronghiartella, D alm anitina  и др.

ТРИЛОБИТЫ В НИЖНЕМ О РДОВИ КЕ

С амыми древними трилобитами в ордовике Л атвии  являю тся Сега- 
topyge forficula  и Sym physurus angustatus  верхнетремадокского возра
ста, определенные Р. М. Мяннилем [1963] из лутриньской и кумбриской 
пачек зебреской свиты в скв. Стури-8 в Западной  Латвии. К глинам 
зирниской и калвенской пачек зебреской свиты приурочены трилобиты 
Borogothus stenorh.ach.is, M egalaspides cf. dalecarlicus, M egistaspis scu
tata, Niobella  aff. imparilimbata, а к зантеской пачке этой ж е  свиты — 
остатки M egistaspis estonica, А т рух  cf. obtusus, P tychopyge  aff. excava- 
tozonata, P. aff. applanata, P. aff. angustifrons, P. aff. m ulticostata  и 
другие [Мянниль P. M., 1963, 1966]. Н а основании распространения этих 
видов Р. М. М янниль сделал вывод о присутствии в разрезе  скв. Стури-8 
трилобитовых зон M egistaspis planilim bata, M egalaspides dalecarlicus, 
M egistaspis estonica, установленных в латорпских отложениях Швеции.

Изучение керна буровых скважин в дальнейшем показало, что на
ходки трилобитов в нижней и средней частях глин зебреской свиты весьма 
редки. Л иш ь в трех скважинах — Эдоле-60, Вергале-46 и Кроньауце-57 
в средней части разреза  свиты обнаружены остатки пигидиев M egis
taspis planilim bata, подтверждаю щ ие распространение на территории 
Западной  Л атвии  одноименной трилобитовой зоны.

Количество трилобитов несколько увеличивается в верхней части 
зебреских глин. Здесь  в ряде скважин Елгавского палеопрогиба присут
ствует Sym physurus angustatus, N ileus  cf. exarmata, Ptychopyge  cf. appla
nata. Второй вид характеризуется довольно широким диапазоном стра
тиграфического распространения, прослеживается и в более молодых 
отложениях.

Сравнительно богатые сообщества трилобитов приурочены к мерге
лям  циецерской свиты, распространенным в Западной структурно-фаци
альной зоне. Н аиболее часто встречается трилобит M egistaspis limbata, 
который прослеживается в большинстве изученных разрезов и является 
надежным основанием для  выделения одноименной зоны волховского 
горизонта. Н а  склонах Елгавского палеопрогиба M egistaspis lim bata  ти
пичен для  красновато-коричневых мергелей крюкайской пачки циецер
ской свиты, в осевой части прогиба — т ак ж е  д л я  нижней половины
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Рис. 22. Распространение трилобитов в нижнеордовикских отложениях  
Западной структурно-фациальной зоны.



сероцветной шакинской пачки, перекрываю щ ей крюкайскую, совместно 
с граптолитами, подтверждаю щ ими кундаский возраст этих отложений.

Н ар яд у  с M egistaspis limbata  в нижней части циецерской свиты р аз 
виты виды Sym physurus angustatus, P tychopyge angustifrons  и P. aff. 
m ulticostata, унаследованные от зебреской свиты. В верхней части свиты 
комплекс трилобитов отличается более разнообразным видовым соста
вом, характеризую щ имся присутствием M egistaspis  aff. acuticauda, Niobe  
laeviceps, N ileus armadillo, Raym ondaspis  cf. limbata, A m pyx nasutus  и 
других видов. Р. М. М яннилем [1963] в качестве руководящего вида для  
нижней (крюкайской) пачки циецерской свиты назван  M egistaspis lim 
bata ; кроме него и названных выше видов, из данного интервала опре
делены M egistaspis hyorrhina, A m pyx  cf. pater, A. cf. m am m ilatus, Niobe  
explanata.

Существенное обновление фауны, вы раж аю щ ееся  в смене трилобитов 
M egistaspis lim bata  видами Asaphus  ex gr. expansus, A. raniceps, просле
живается в осевой части Елгавского палеопрогиба в середине сероцвет
ной шакинской пачки циецерской свиты, а на склонах палеопрогиба —  
в ее подошве. Развитие трилобитов A saphus  ex gr. expansus  и A. rani
ceps, характеризую щ их одноименные зоны в кундаском горизонте н иж 
него ордовика Швеции, свидетельствует о кундаском возрасте пород. 
Характеризуемый уровень отличается исчезновением Ptychopyge  aff. 
m ulticostata, сокращением числа представителей Р. angustifrons, появ
лением Illaenus aduncus, P latillaneus  cf. ladogensis, A m pyx nasutus, M e
g istasp is  cf. heros, Pterygom etopus  aff. sclerops.

Р. М. М янниль [1963], кроме того, выделил в качестве характерных 
для  данного интервала виды Ptychopyge limbata, Cyrtometopus cf. affinis, 
Niobe aff. frontalis, M egistaspis  cf. spinulata, M. cf. hyorrhina, M. cf. 
bombifrons, Pliomera fischeri.

В нижней зиемельской пачке балдонской свиты, перекрывающей цие- 
церскую мергельную толщу, зональные виды A saphus raniceps и А. ех 
gr. expansus сменяются зональными представителями рода M egistaspis  — 
М. aff. obtusicauda, М. gigas. Присутствие этих видов обосновывает выде
ление трилобитовой зоны M eg is tasp is  ob tus icauda  — М. g igas ,  установ
ленной в кундаских отложениях Швеции. Кроме зональных видов, в 
характеризуемом интервале встречаются виды Pliomera fischeri, Pseuda- 
saphus cf. perstriatus, Illaenus  cf. esm arkii (рис. 22).

И так, в нижнем отделе ордовика Западной  структурно-фациальной 
зоны в разрезе сменяются виды-индексы следующих трилобитовых зон: 
M eg is tasp is  p lan ilim bata ,  М. lim bata , A saphus  expansus  — A. ran iceps ,  
M eg is tasp is  g ig as  — M. obtusicauda , позволяющие проводить детальную  
стратификацию и корреляцию разреза  (табл. 4— 6).

Нижнеордовикские отложения Восточной структурно-фациальной 
зоны отличаются скудностью палеонтологических остатков, в том числе 
трилобитов. Здесь  к маломощным красноцветным известнякам верхней 
части драйсейкской свиты приурочены виды M egistaspis  cf. lim bata  и P ty
chopyge sp. ind., свидетельствующие о волховском возрасте пород. Выш е
л еж ащ ие бичюнская и ниж няя часть рокишкской свиты содерж ат зон аль
ных представителей кундаского горизонта A saphus  ex gr. expansus  и 
M egistaspis  cf. gigas.
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Соответствие местных стратонов и диапазонов распространения 
руководящ их видов трилобитов Западной структурно-фациальной зоны

С вита П ач к а Трилобиты

Салдусская
Кулдигская D alm anitin a  m ucronata

Куйлиская
Паровейская
Елгавская
Ю нсторпская

P anderia  m eg a lo p h la lm a  
T retasp is la tilim ba  
T. g ran u la ta

Фякаская
Воореская
М оссенская

T ret a sp is  se ticorn is

Блиденская F lexica lym ene jem tla n d ica

А дзеская
Дрейманская A saph us ludibundus

Таурупская
Стирнаская

Illaen us in term edius  
P seu d o m eg a la sp is  p a ta g ia ta  
Illaen us sch roeteri

Балдонская

Верхняя зиемельская A saph u s  cf. p la tyu ru s

Нижняя зиемельская M e g is ta sp is  g ig a s  
M. cf. obtusicauda

Шюпильская A saph u s ran iceps  

A saph us ex  gr. expansu s

M e g is ta sp is  lim ba ta

Циецерская

Шакинская

Крюкайская

Зебреская

Зантеская
Калвенская
Зирниская

M e g is ta sp is  eston ica  
M eg a la sp id es dalecarlicus  
M eg is ta sp is  p lan ilim ba ta

Кумбриская
Лутриньская C era to p yg e  forficu la



Распространен ие трилобитов в ордовикских о тлож ениях  Зап ад н о й  структурно-ф ациальной  зоны
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С erat ору  g e  forficu la  
(S ars)

+

R em opleurides w im an i 
Thorslund

+ + +

O tarion  cf. plan ifron s  
(E ichw ald)

+

N ileu s  cf. exarm ata  
Tjernvik

+

N. arm adillo  Dalm an + + +
N. cf. arm adillo  Dalm an

S ym p h ysu ru s a n g u sta tu s  
(Sars et Boeck)

+ + + + +
+ + +
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2 3 4 I 5 6 I 7 8 9  10 11 12 | 13 14 15 16 17 18 19 | 20 | 21 22 | 23 24 25 | 2б | 2 7 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32

N iobe  aff. im parilim ba ta  
(B ohlin)

N. exp la n a ta  A ngelin  
N. laeuiceps Dalm an  
N. aff. fron ta lis  

(D alm an)
M eg ista sp is  p lan ilim bata  

(A n gelin )
Af. scu ta ta  (Tjernvik)
Af. esioriica  (Tjernvik)
M. lim ba ta  (Boeck)
Af. cf. lim ba ta  (Boeck)
Af. aff. lim ba ta  (Boeck) 
Af. cf. hyorrhina  (Leucht) 
Af. aff. acuticauda  A n 

gelin
Af. cf. bom bifrons  Bohlin  
M eg is ta sp is  cf. sp in u la ta  

Bohlin  
M. cf. her os Dalm an • 
Af. g ig a s  A ngelin  
Af. aff. obtusicauda  A n

gelin
A saph us ran iceps D a l

m an
A. ex. gr. expansus  

B ohlin
A. cf. p la tyu ru s  A ngelin  
A. lep idus  Tornquist 
A. lud ibundus  Tornquist 
A. cf. ludibundus Torn

quist

+

+

+
+

+ +
+ +
+ +

+ +
+

+ +
+ +

+ +

+
+ +

>
O)
>

O gm asaph us  cf. p ra e tex 
tu s  Tornquist 

O. cf. co sta tu s  Jaanus- 
son

P seudasaph us  cf. per- 
s tr ia tu s  Bohlin  

P. acicu la tus  (A ngelin)
P. tec ticau da tu s  (S te in 

hardt)
P seudobasilicus?  brahy- 

racis Tornquist 
P seu d o m eg a la sp is  p a ta 

g ia ta  (Tornquist) 
P ty ch o p yg e  aff. excavato- 

zo n a ta  A ngelin  
P. cf. a p p lan a ta  A ngelin  
P. aff. a p p lan a ta  A ngelin  
P. an gu stifro n s  A ngelin  
P. aff. a n gu stifro n s  A n

gelin
P. aff. m u llico sta la  A n

gelin  
P. lim ba ta  A ngelin  
M eg a la sp id es  cf. dalecar- 

licus (H olm ) 
B orogo lliu s stenorhach is 

(A n gelin )
B ra ch ya sp is la ev ig a ta  

(A ngelin )
S ty g in a  cf. la tifron s  

W arburg 
R aym o n d a sp is lim bata  

(A n gelin )
R. cf. lim ba ta  (A ngelin )
R. n iten s  (W im an) 
Illaen us aduncus Jaanus- 

son

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+  +

4V5 ia 
О СП 
S  н er

+ +

+

+ +
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t 2 3 1 « 1 5 1 6 7 1 8 1 a 1 10 1 " 1 121 '3 114 15 1 16 1 I7 1 181 191 20 1 21 1 22 1 23 |24 1 25 1 26 1 271 28 1 29 1 30 1 31 32

/ .  cf. esm arck ii Jaanusson  
/ .  sch roeteri (Schlotheim ) 
1. cf. sch m id ti  N ieszkow - 

skii
I. in term edius  Holm  
I. s ta c y i  H olm  
I. cf. kuckersianus  Holm  
P la tillaen u s  cf. ladogen -  

sis  (H olm )
P anderia  p arvu la  (H olm ) 
P. m ega loph ta lm a  (L in

narsson)
P la ty lich a s  aff. la x a tu s  

(M ’Coy)
A cid a sp is  cf. dalecarlicus  

W iman  
P rim a sp is  cf. evo lu tu s  

(Tornquist) 
F lexica lym ene jem tlan -  

dica  Thorslund . 
F lexica lym ene  n. sp. 
B ron g n ia rte lla  p la ty n o ta  

(D alm an)
D alm anitin a  m ucronata  

(B rongniart) 
P teryg o m eto p u s  aff. scle- 

rops  D alm an  
E sto n io p s  cf. alifrons  

(M ’Coy)
C hasm ops  cf. odin i 

(E ichw ald)

C. cf. conicoph talm us  
(Boeck)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ 
+ 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + 
+ 

+ 
+

+ + ? + ? +

+

+

4“

+

C. cf. ex tensus  (Boeck)

C. n. sp.
P liom era fischeri (Eich- 

w ald)
C yrio m eto p u s  cf. affin is  

A ngelin
N ieszk o w sk ia  sp.
D indym en e lon g icau da ta  

K ielan
A tra c to p y g e  d e n ta ta  Es- 

marck

A m p yx  cf. p a ter  D alm an
A. cf. o b tu su s  M oberg  

et Segerberg

A. cf. m a m m ila tu s  Sars

A. n asu tus  Dalm an
A. co sta tu s  (Boeck)

L onhodom as ro s tra tu s  
(Sars)

L. cf. te tra g o n u s  A ngelin

Tret as p is  cf. ceriodes  
(A n g elin )

T. se lico rn is  (H isinger)

T. la tilim ba  (L innarsson)

T. g r an u la ta  (W ahlen
berg)

T. sp.
Trinucleus cf. foveo la tu s  

A n gelin

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ + +

+

+

+

+ + +

П р и м е ч а н и е .  З десь  и в табл. 8, 9, 14, 15, 18, 19 буква «н» обозначает, что вид 
части стратона.

встречен в нижней, буква «в» —  в верхней

?

?

Г
Л

А
В

А
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Т а б л и ц а  6
Распространение трилобитов в ордовикских отложениях  

Восточной структурно-фациальной зоны

Виды трилобитов

Горизонт

Bi | в п В щ |C ja |C jb Cic с и С щ - Е
Свита

>> сч
2 * «3 и

а
*

Панка

N ileus  cf. a rm adillo  Dalm an  
M e g is la sp is  cf. lim ba ta  (B oesk) 
M. cf. g ig a s  A ngelin  
A saph us  ex gr. expansu s  D a l

man
A saph u s (N eo a sa p h u s)  cf. lep i

d u s  Thorslund  
A. (N .)  cf. lud ibun dus  Torn- 

quist
P seudasaph us acicu latus  (A n

gelin )
P seu d o m eg a la sp is  p a ta g ia ta  

Jaanusson  
P ty ch o p yg e  sp. indet. 
R a ym o n d a sp is  sp.
Illaen us  sp.
P an deria  cf. p a rvu la  Holm  
E sto n io p s bekkeri M annil 
C hasm ops  cf. ex ten su s  Boeck  
Ch. w esen b erg en sis  (Schm idt) 
A tra c to p y g e  d e n ta ta  Esm arck

+
+

+

+

+ +

+ +

ТРИЛОБИТЫ В СРЕДНЕМ  О РДОВИ КЕ

Трилобитовые комплексы, приуроченные к среднеордовикским обра
зованиям, отличаются большим диапазоном вертикального распростра
нения и поэтому менее пригодны для  детальной стратиграфии. Так, все 
виды, появившиеся на рубеже нижнего и среднего ордовика в Западной 
структурно-фациальной зоне, характерны как  для  начинающих средний 
отдел ордовика красновато-бурых известняков верхней зиемельской 
пачки балдонской свиты, так  и д ля  пестроокрашенных глинистых извест
няков стирнаской и залегаю щ их выше серых известняков таурупской 
свит. Единственным видом, типичным только для  верхней зиемельской 
пачки, является редко встречаемый трилобит азериского возраста Ляа- 
р/ш5 ('Агеоазар/ги5) сЕ рШ уигиБ, определенный Р. М. М яннилем [1963;



М янниль Р. М., П ы лма Л. Я., Хинтс Л. М., 1968]. В состав типичного для 
нижней части среднего ордовика (стирнаской и таурупской свит) ком
плекса трилобитов входят виды A saphus  (N  eoasaphus) lepidus, Illaenus  
schroeteri, I. interm edius, Pseudasaphus aciculatus, P. tecticaudatus, 
Pseudobasilicus? brachyracis, Pseudom egalaspis patagiata, Lonchodomas 
rostratus, N ileus cf. armadillo  и др. Р. М. М яннилем, кроме названных, 
определены виды Raym ondaspis nitens, Trinucleus ci.foveolatus, Ogma- 
saphus  cf. costatus, Illaenus stacyi.

К залегаю щ им выше серым волнисто-слоистым известнякам дрейман- 
ской свиты приурочен комплекс трилобитов, содерж ащ ий виды, главным 
образом унаследованные от ниж ележ ащ их отложений: Lonchodomas 
rostratus, Raym ondaspis nitens, N ileus  cf. armadillo, Ogm asaphus cf. 
praetextus. Обновление трилобитового сообщества проявляется в р а з 
витии A saphus (Neoasaphus) ludibundus  и A m pyx  costatus, а такж е, по 
данным Р. М. М янниля [1963; М янниль Р. М., П ы лм а Л. Я-, Хинтс Л. М., 
1968], — Chasmops cf. odini и Illaenus  cf. kuckersianus. Вид A. (N.) lu
dibundus типичен и д ля  выш ележ ащ ей адзеской свиты. К  последней 
кроме A. (N.) ludibundus  и прослеживаю щ ихся с подстилающих отлож е
ний Lonchodomas rostratus, O gm asaphus cf. praetextus, по данным 
Р. М. М янниля, приурочены Chasmops cf. conicophtalmus, Panderia  
parvula. Д л я  более дробной стратификации толщи значение, по-види
мому, имеют лиш ь виды Illaenus schroeteri, I. intermedius, Lonchodomas 
rostratus. Уровень исчезновения первого и появления двух последних 
видов, проходящий по контакту стирнаской и таурупской свит, по всей 
вероятности, совпадает с границей ласнамягиского и ухакуского го
ризонтов [Мянниль Р. М., П ы лм а Л. Я-, Хинтс Л. М.^ 1968].

Значительное обновление трилобитового комплекса в Западной  
структурно-фациальной зоне приурочено к подошве зеленовато-серых 
мергелей, выделенных в блиденскую свиту. С этого уровня начинает 
развитие вид Flexicalym ene jem tlandica, который наряду  с унаследо
ванным от ниж ележ ащ их образований Lonchodomas rostratus  резко 
преобладает  в трилобитовом комплексе. Кроме этих видов, Р. М. М ян 
ниль у казал  на присутствие в блиденских мергелях Otarion  cf. plani- 
frons, Estoniops cf. alifrons, Chasmops cf. extensus.

Зеленовато-серые блиденские мергели перекрываю тся в Западной  
структурно-фациальной зоне «черными аргиллитами» моссенскош 
свиты, содерж ащ ими наряду  с Flexicalym ene jem tlandica, Lonchodomas 
rostratus  трилобит Tretaspis seticornis, а такж е, по данным Р. М. М ян 
ниля, — Tretaspis cf. ceriodes, Prim aspis  cf. evolutus. Эти виды просле
ж иваю тся и выше, в приекульских мергелях моссенской свиты.

О тлож ения среднего ордовика Восточной структурно-фациальной 
зоны отличаются резко сокращенным содержанием трилобитов; в д а у гав -  
пилсской свите, имеющей ласнамягиский +  ухакуский и кукрузеский 
возраст и залегаю щ ей в нижней части разреза  среднего отдела ордо
вика, сохраняется сходство трилобитовых комплексов с известными из 
Западной  структурно-фациальной зоны. Здесь  встречены Pseudasaphus 
aciculatus, Pseudom egalaspis patagiata, Asaphus (N eoasaphus) cf. 
lepidus, N ileus cf. armadillo. Со средней части межциемской свиты, 
перекрывающей даугавпилсскую, наблю дается дифференциация трило
битовых сообществ обеих структурно-фациальных зон. В нижней части.



межциемской свиты еще распространены общие с Западной  структурно- 
фациальной зоной виды A saphus  (N eoasaphus) ludibundus  и Atracto- 
pyge dentata, в то время как  в верхней части межциемского трилоби- 
тового сообщества явно преобладаю т представители рода Chasmops 
(Ch. extensus, Ch. wesentiergensis) и отсутствуют типичные «западные» 
виды Flexicalym ene jem tlandica, Lenchodomas rostatus.

ТРИЛОБИТЫ В ВЕРХНЕМ ОРД ОВ И К Е

Верхнеордовикские отложения охарактеризованы.трилобитами только 
в пределах Западной  структурно-фациальной зоны. В воореской свите 
присутствуют главным образом унаследованные среднеордовикские 
трилобиты. Среди них преобладаю т Tretaspis seticornis и Lonchodomas 
rostratus, которые прослеживаю тся и в выш ележ ащ ей фякаской свите. 
Кроме этих видов, в воореской свите определены Acidas pis cf. dalecar- 
licus, P latylichas  aff. laxatus, Remopleurides wimani. P .  М. М янниль 
[1963; М янниль P. М., П ы лм а JI. Я., Хинтс Л . М., 1968] указы вает  на 
присутствие Chasmops п. sp., Flexicalymene  n. sp., S tyg ina  cf. latifrons.

Полное изменение облика трилобитовой фауны наблю дается в ос
новании красновато-бурых мергелей и известняков юнсторпской свиты. 
Здесь  начинают развитие Tretaspis latilimba, Т. granulata, Brachyaspis 
laevigata, D indym ene longicaudata. Часто встречается Panderia mega- 
lophtalma. Н азванны й комплекс типичен т ак ж е  для  вы ш ележ ащ их ел- 
гавской, паровейской и куйлиской свит. К венчающим ордовик З а п а д 
ной структурно-фациальной зоны кулдигской и салдусской свитам при
урочены D alm anitina mucronata  и Brongniartella platynota.

О С Т Р А К О Д Ы

О б щ и е  с в е д е н и я .  Остракоды играют значительную роль в со
ставе фаунистических комплексов ордовика Латвии. Они содерж атся в 
преобладаю щем большинстве литологических разностей пород и х а р а к 
теризуют все (за исключением самых древних) стратиграфические под
разделения ордовика Латвии, а географический ареал  их распростране
ния охватывает всю территорию республики. Б ольш ая  стратиграфиче
ская значимость этой группы ископаемых органических остатков, 
вы раж аю щ аяся  в возможности выделения погоризонтных и зональных 
комплексов, была доказана  на соседних территориях [Сарв Л. И., 1959, 
1963; Сидаравичене Н. В., 1971, 1976] и подтвердилась при изучении ост- 
ракод ордовика Латвии.

И з ордовикских отложений характеризуемой территории известно 
около 150 видов остракод, принадлеж ащ их к 74 родам и 13 семействам 
(табл. 7).  Изучение ордовикских остракод Л атвии  начато А. И. Нецкой 
[1952, 1958, 1966], Л. И. Сарвом (цит. по [Мянниль Р. М., 1963; М ян 
ниль Р. М., П ы лм а Л. Я., Хинтс Л . М., 1968]) и продолжено в Отделе гео
логии Л атвии  В Н И И м оргео  [Гайлите Л . К., 1970— 1973, 1975 а, в; Гай- 
лите Л. К., Ульст Р. Ж ., 1975].



Т а б л и ц а  7
Систематический состав ордовикских остракод Латвии

О тряд Н адсем ей ство С ем ейство П одсем ейство Р о д
Кол-во
видов

1 2 3 4 5 6

E urychilininae A m ple toch ilin a 1

Eurychilinidae Chilobolbininae
C hilobolbm a
Laccochilina
P la tyb o lb in a

1
1
2

O epikellinae O epikella 1

Piretellinae
P irete lla
P iretia
V hakiella

6
1
5

P iretellidae

Tvaerenellinae

T vaeren ella  
E uprim ites  
B ichilina  
H esperide lla

1
5
2
1

B olbina 2

P alaeocopa Eurychilinacea

B assleratiidae
Q uadrijuga-
torinae

P ro ta llin n ella
Tallinnellina
Tallinnella
T a llin n opsis
R akverella
R ig id e lla
S teu slo ffia
P seu dostrepu la
H en ningsm oen ia

1
1
3
4 
1 
1 
6 
1 
1

S ig m o o p sis
G lossom orph ites
O g m oopsis
P o lycera te lla
S igm obolb in a
O ecem atobolb ina
S everella
P seu do ta llin n ella
B revibo lb ina
D istobo lb in a
D isu lcina
P en tagon a
V itella

6
2
5 
2
6 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1

C tenoloculin i-
nae

P arabolb in a 1

H ollin idae

H ollin inae

G ram m olom ate lla
E olom ate lla
Tet radella
F oram enella
P ersp icillu m
A irina

1
1
3
1 
1
2
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1 1 2 3 4 5 6

Leperditellidae

C onsonopsis
L eperd ite lla
P edom phalella
T riangu loschm id-
te lla
C onchoprim itia
P in n a tu lite s
P arapyx ion
E aschm id tella
P yx ion

1
1
1
2

2
1
4
1
I

Aechm inidae A echm ina 1

Prim itiopsacea P rim itiopsidae Bubnoffiop-
sinae

B u bn offiopsis 1

P alaeocopa
Prim itidae

P rim itie lla
L accoprim itia
N eo tsitre lla
N eoprim itiella
R ectella
A ncora

2
3
2
1
2
1

L eperditellacea

D repanelliidae

U lricliia  
D repanella  ? 
W arthinia  
P seudulrich ia  
B ollia
K inneku llea
K lim phores
Parphores

4 
1 
1 
1
2
5 
7 
1

Cryptophyl-
lidae

C ryp to p h y llu s 1

K loedenellacea Perprim itidae Jonesina  ? 2

H ealdiacea H ealdiidae M icrocheilinella
M edianella

3
1

Podocopida
Bairdiacea Bairdiidae * _ A rcuaria

S teu slo ffin a
1
1

Nari o ps is 1

ОСТРАКОДЫ В НИЖНЕМ ОРД ОВ И К Е

Остракодовые сообщества, представленные в нижнеордовикских от
ложениях Латвии, характеризую тся развитием многочисленных особей 
при небольшом систематическом разнообразии форм. Д л я  них типично 
сходство видового состава комплексов терригенно-карбонатной З а п а д 
ной структурно-фациальной и Восточной карбонатной зон.

В Западной  структурно-фациальной зоне появление остракод приуро
чено к верхней части зебреской свиты, откуда Л. И. Сарвом из керна 
скваж ин Стури-8 и Блидене-5 определены виды сЕ папеИа,



Tallinnellina primaria  и Conchoprimitia  cf. gammae. Д в а  последних вида 
прослеживаю тся и в выш ележ ащ ей циецерской свите, в которой, кроме 
того, встречены остракоды Ogm oopsis bocki, О. cf. tenuilimbata, О. 
acuta, О. vesperi, R igidella m itis и Conchoprimitia  cf. m eganotifera  вол
ховского возраста.

В циецерской свите появляется комплекс остракод, п родолж аю 
щ ийся в отложениях балдонской свиты и включающий виды Protallin- 
nella  grew ingkii, Glossomorphites? lingua, G.? grandispinosa, S teuslo ffia  
polynodulifera, S. acuta и S. levis.

Некоторое обновление остракодовых сообществ, проявляю щ ееся в 
исчезновении присущих нижней половине циецерской свиты остракод 
Ogmoopsis bocki, О. acuta, R igidella m itis, Tallinnellina primaria  и 
других, свидетельствующих о волховском возрасте, и появлении кун- 
д аских  видов Pinnatulites procera , Prim itiella fastidiosa, происходит 
в подошве шакинской пачки циецерской свиты. Л. И. Сарвом 
(цит. по [М янниль Р ,  М., 1963]) указано  на наличие в этих отложениях 
остракод Protallinnella grewinkgii, Conchoprimitia gammae, Steusloffia  
acuta, S. levis, S. polynodulifera, Glossomorphites ? grandispinosa, Sigm o- 
bolbina sim plex, P innatulites procera, Tallinnella marchica (табл. 8).

Отложения, начинающие разрез ордовика в Восточной структурно- 
фациальной зоне, выделенные в драйсейкскую и бичюнскую свиты, со
д ер ж а т  виды остракод, которые определяю т волховский— кундаский 
возраст  отложений: Conchoprimitia gamm ae, Steusloffia  polynodulifera, 
Ogmoopsis variabilis, O. aff. vesperi, Sigm obolbina  aff. sigm oidea  (табл. 
9 ) .  В бичюнской свите и нижней юодупской пачке выш ележ ащ ей ро- 
кишкской свиты встречен вид Pinnatulites procera, типичный для  кун- 
даских  отложений.

Смена остракодовых комплексов имеет первостепенное значение для 
установления границы нижнего и среднего отделов ордовика, прохо
дящ ей в литологически однородной толще.

В Западной  структурно-фациальной зоне граница отделов приуро
чена к средней части зиемельской пачки балдонской свиты, и разно- 
возрастность верхней и нижней частей пачки послужила причиной 
выделения, соответственно, нижней и верхней зиемельских пачек. В В о
сточной зоне граница нижнего и среднего ордовика прослеживается в 
подош ве вайдленской пачки рокишкской свиты и характеризуется сме
ной нижнеордовикских видов среднеордовикскими Piretella tridactyla, 
Euprim ites effusus  и др. Единственным видом, общим для  нижне- и сред
неордовикских отложений, является Tallinnella marchica.

ОСТРАКОДЫ В СРЕДНЕМ О РДОВИКЕ

Н и ж н яя  часть среднеордовикских отложений характеризуется почти 
полной видовой идентичностью остракодовых комплексов двух струк- 
турно-фациальных зон, отмечается лишь некоторое обеднение их в 
Восточной структурно-фациальной зоне! Д ифф еренциация видового 
состава, вызванная, очевидно, различиями условий обитания и затр у д 
нивш ая корреляцию отложений, проявляется в верхней части среднего 
ордовика Латвии.

О тложениям верхней зиемельской пачки балдонской свиты, начи
нающим средний ордовик Западной  структурно-фациальной зоны,
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U. koh llen sis  õ p ik  
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et B assler)
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A . cornuta  Neckaja  
L ep erd ite lla  g lo b o sa  Sarv  
P edom ph ale lla  eg reg ia  (Sarv) 
T riangu losch m id tella  torrida  

Sidaravichene  
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свойственно присутствие стратиграфически денных видов остракод с у з 
ким вертикальным диапазоном распространения: Piretella tridactyla, 
Chilobolbina lativelata, Piretia geniculata, подтверждаю щ их азериский 
возраст пород. В верхней части верхней зиемельской пачки существует 
унаследованный от нижнего ордовика вид Tallinnella marchica и начи
нают развитие виды Tallinnella angustata  и Euprim ites effusus, про
слеж иваю щ иеся в более молодые отложения стирнаской и таурупской 
свит. В стирнаской свите, кроме того, появляется комплекс остракод 
ласнамягиского—ухакуского возраста, представленный видами Sigm o- 
opsis perpunctata, S teuslo ffia  linnarssoni, S. rigida, Uhakiella coelodesma, 
(]. kohtlensis, U. pumila, Euprim ites bursa и др. Н азванны е виды просле
ж иваю тся  и в выш ележ ащ ей таурупской свите, два  первых из них 
являю тся достаточно надежны ми видам ш индексами одноименной ост- 
ракодовой зоны, охватывающей стирнаскую и таурупскую свиты, соот
ветствующие ласнамягискому и ухакускому горизонтам [Сидарави- 
чене Н. В., 1976] (табл. 10). По данным JL И. Сарва, к х ар акте 
ризуемым отложениям приурочены виды Euprim ites eutropis, Leperdi- 
tella gutta.

Т а б л и ц а  10

Соотнош ение местны х стратон ов и ди ап азо н о в  распространени я руководящ их  
видов о стр ак о д  З ап ад н о й  структурно-ф ациальной  зоны

Свита П ачка О стракоды

Салдусская
Кулдигская

B ollia  m ezva g a ren sis  
В. m ezm alen sis  
A echm ina ciecerensis

Куйлиская
П аровейская
Елгавская
Ю нсторпская

'
T vaerenella  ex ped ita

Фякаская
Воореская
М оссенская
Блиденская

P rim itie lla  ansiensis  
P a rapyx ion  su b o va tu m

А дзеская
Дрейманская

P edom ph ale lla  egreg ia  
S teu slo ffia  co sta ta  
T allinnella  re ticu la ta

Таурупская
Стирнаская

S teu slo ffia  lin narsson i 
S ig m o o p sis  perpun cta ta

Верхняя зиемельская P irete lla  tr id a c ty la
Балдонская Нижняя зиемельская  

Шюпильская P in n a tu lite s procera

Циецерская Ш акинская

Кркжайская Tallinnellina prim aria

Зебреская

Зантеская
Калвенская
Зирниская
Кумбриская
Лутриньская



С подошвы дрейманской свиты, перекрываю щ ей таурупские извест
няки, начинает развитие новый комплекс остракод, содерж ащ ий наряду 
с унаследованными от н иж ележ ащ их отложений Uhakiella kohtlensis, 
Steuslo ffia  rigida, Sigm obolbina variolaris, Sigm oopsis  cf. platyceras и 
переходящими в более молодые образования адзеской свиты Uhakiella 
granulifera, S teuslo ffia  costata, Euprim ites locknensis, Hesperidella  
esthonica  виды, типичные только для  данных отложений: Tallinnopsis 
per plana, Sever ella kuckersiana, Sigm oopsis obliquejugata, Tallinnella  
reticulata  и др. Виды Tallinnopsis per plana  и Tallinnella reticulata  
выделены H. В. Сидаравичене [1976] в качестве зональны х д л я  отло
жений, относящихся к кукрузескому горизонту. Следует у казать  на 
большое стратиграфическое значение смены в разрезе  видов Steuslo ffia  
linnarssoni и S. eostata, которая совпадает с контактом таурупской и 
дрейманской свит и обозначает границу ухакуского и кукрузеского 
горизонтов.

Очередное обновление в сообществе остракод Западной  структурно- 
ф ациальной зоны приурочено к адзеской свите. Оно проявляется в 
развитии совместно с унаследованными от дрейманской свиты видами 
Uhakiella kohtlensis, S teuslo ffia  eostata, Euprim ites locknensis остракод 
Pedomphalella egregia, P iretella triebeli, Oecematobolbina latonoda, 
Sigm oopsis rostrata, типичных для  адзеской свиты. К отложениям ад 
зеской свиты приурочено появление представителей рода Klimphores — 
К. holdrensis, К ■ bimembris, К. cf. sim plex  и остракод Easchm idtella  
fragosa, H enningsm oenia gunnari, прослеживаю щихся и в в ы ш ел еж а
щ и х  блиденских образованиях. В подошве последних появляю тся виды, 
характерны е для  отложений в целом, венчающих средний ордовик З а 
падной структурно-фациальной зоны: Kinnekullea hesslandi, К. thor- 
slundi, Parapyxion suhovatum , P. dizrungensis, Prim itiella ansiensis, 
Sigm obolbina camarota  и Grammolomatella vestrogothica. Д иапазон  
распространения этих видов охватывает блиденскую и моссенскую 
•свиты верхней части среднего ордовика Л атвии, а так ж е  нижнюю часть 
верхнего ордовика.

Н аибольш ее стратиграфическое значение среди названны х остракод 
имеет вид Pedomphalella egregia, являю щ ийся зональным для  ида- 
вереского, йыхвиского и кейлаского горизонтов, и начинающий р а з 
витие в блиденской свите Klimphores m inim us, служ ащ ий видом-индек
сом одноименной зоны, которая охватывает оандуские и раквереские 
отложения [Сидаравичене Н. В., 1976].

С основания приекульской пачки моссенской свиты, заканчиваю щ ей 
разрез среднего ордовика Западной  структурно-фациальной зоны, н а 
чинаю т развитие верхнеордовикские виды C ryptophyllus gutta, Lacco- 
prim itia  cf. binodosa, Piretella acmaea, Uhakiella magnifica, Arcuaria  
sineclivula, K innekullea waerni и ряд других видов, типичных д ля  верх
него ордовика Л атвии  (табл. 11).

В нижней части среднеордовикских отложений Восточной структур
но-фациальной зоны доминируют виды, общие с синхронными об разо 
ваниями в Западной  зоне. Так, в вайдленской пачке рокишкекой свиты 
на востоке присутствуют виды Piretella tridactyla  и Euprim ites effusus, 
известные из верхней части зиемельской пачки р азреза  «западного» 
типа и определяющие азериский возраст пород. Из двух нижних — 
виж унской  и краштайской — пачек даугавпилсской свиты определены
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Соотношение местных стратонов и диапазонов распространения руководящ их  

видов остракод Восточной структурно-фациальной зоны

С вита П ачка OcTpaKOflti

Таученская

Адилаская
Л удзаская
Укмяргская
Сведасайская
Балтинавская
М оэская
Халликуская

T vaerenella  exped ita  
F oram enella  park is

М ейлунская

Воореская

Лукштайская

Вилучайская

Ауляльская
Швянтупская

B revibo lb ina  diinorpha  
D istobolb in a  nabalaensis

D isu lcina perita  
K lim phores m inim us 
B olbina m ajor

T allin opsis o va lis  
T. ord inata

B ich ilina prim a  
P edom phalella  eg reg ia

М ежциемская

Даугавпилсская

Сартайская

Кряуносская
Краштайская
Внжунская

S teu slo ffia  costa ta

S. lin n arsson i  
S ig m o o p sis  perpun cta ta

Рокишкская
Вайдленская P irete lla  tr id a c ty la

Ю одупская P in n a tu lite s  procera  

Tallinnellina prim ariaБичюнская
Драйсейкская

зональны е ласнам ягиские—ухакуские виды Steuslo ffia  linnarssoni и 
Sigm oopsis perpunctata, распространенные и в Западной  структурно- 
фациальной зоне. Н ар яд у  с видами более широкого стратиграфического 
диапазона ( Uhakiella kohtlensis.Polyceratella kuckersiana, Sigm obolbina  
variolaris) они составляют комплекс остракод, типичный д л я  о тлож е
ний этого возраста в Восточной структурно-фациальной зоне. С краш- 
тайской пачки начинают развитие виды Euprim ites locknensis, Severella  
kuckersiana, Laccochilina decumana, Sigm oopsis  cf. perpunctata, Klim- 
phores bimembris, распространенные и в двух верхних (кряуносской и 
сартайской) пачках  кукрузеского возраста даугавпилсской свиты. Здесь 
ж е  присутствует зональный кукрузеский—идавереский вид Steusloffia  
costata.

Уровень резкого обновления остракодовых комплексов приурочен 
к контакту даугавпилсской и межциемской свит. Отсюда начинает р а з 
витие богатое сообщество остракод идавереского— йыхвиского возраста, 
распространенное в швянтупской, ауляльской и вилучайской пачках м еж 
циемской свиты. Это сообщество резко отличается от приуроченного к 
синхронным образованиям адзеской свиты в Западной  структурно-фа-



циальной зоне и объединяет виды Bichilina prima, Pedompalella egregia , 
Trianguloschmidtella triangulata, S igm oopsis cornuta, S. rostrata, Tallinn- 
opsis iew ica,' Tetradella consona, Hesperidella esthonica, Easchm idtella  
fragosa, Polyceratella aluverensis, Hennitigsmoenia gunnari, Grammolo- 
m atella veterrima, Piretella triebeli, N eotsitrella bisulcata, Pyxion n iti- 
dium, Klimphores plienkalnensis и др. Виды Bichilina prim a  и Pedom- 
phalella egregia, по H. В. Сидаравичене [1976], выступают в качестве 
зональных для  отложений идавереского—йыхвиского и кейласкога 
возраста (см. табл. 11). JT. И. Сарвом (цит. по [Пылма Л. Я.,. 
С арв Л. И., Хинтс Л. М., 1977]) из отложений идавереского—йыхви
ского возраста скв. Берзини, кроме названных видов, определены ост- 
ракоды  S teuslo ffia  radiculosa, Klimphores digitatus, Brevibolbina am a
bilis, Polyceratella bicornis ш др.

Некоторое обновление остракодовых сообществ происходит в верх
ней части характеризуемого интервала и проявляется в развитии 
наряду  с унаследованными снизу идаверескими— йыхвискими острако- 
дами  видов кейлаского возраста: Tallinnopsis ovalis, Т. ordinata, N eot
sitrella longata, Pseudostrepula asymmetrica. Большинство видов, ти
пичных для  швянтупской, ауляльской и вилучайской пачек, залегаю щ и х  
в нижней и средней частях межциемской свиты, найдены т ак ж е  в 
венчающей свиту лукштайской пачке, возраст которой предположи
тельно оандуский. С этого уровня появляется зональный оандуско-рак- 
вереский вид Klimphores m inim us, распространенный в Восточной 
структурно-фациальной зоне и на востоке Западной  зоны [Сидарави
чене Н. В., 1976; М янниль Р. М., П ы лма Л. Я-, Хинтс Л. М., 1968]. 
Кроме Klimphores minimus, начинают развитие виды Disulcina perita, 
Рагаруxion subovatum , Tetradella egorowi, Bolbina major, B. rakve- 
rensis и присутствуют унаследованные от ниж ележ ащ их отложений 
остракоды Tallinnopsis perplana, Т. cf. iewica, K limphores plienkalnensis, 
Platybolbina temperata, Tetradella consona, Sigm oopsis rostrata, Polyce
ratella aluverensis и др. (рис. 23).

ОСТРАКОДЫ В ВЕРХНЕМ О РДОВИКЕ

Верхнеордовикские остракодовые комплексы Л атвии  характеризу
ются значительной видовой дифференциацией в двух литолого-фациаль- 
ных зонах. В Западной  структурно-фациальной зоне в воореской свите, 
начинающей верхний ордовик, преобладаю щ ее значение имеют виды, 
унаследованные от ниж ележ ащ ей моссенской свиты: Easchm idtella fra
gosa, K innekullea hesslandi, К ■ thorslundi, Parapyxion subovatum, Prim i-  
tiella ansiensis, Sigm obolbina camarota, Grammolomatella vestrogothica, 
Uhakiella magnifica, M icrocheilinella blidenensis  и другие (см. табл. 8 ) .  
Н азванны е виды, составляющие сравнительно богатое остракодовое сооб
щество, типичны в основном для  паэкнаской и скрундской пачек, з а л е га 
ющих в нижней части воореской свиты; в венчающей свиту сауньяской 
пачке присутствуют лишь единичные остракоды. Резко  обедненным ком
плексом остракод отличается и вы ш ележ ащ ая  ф якаская  свита, возраст 
которой определяется как  вормсиский; в ней развиты лишь «транзитные» 
виды Prim itiella ansiensis, M icrocheilinella blidenensis.

Смена в разрезе  Западной  структурно-фациальной зоны отложений 
фякаской свиты образованиями выш ележ ащ ей юнсторпской свиты со-
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Рис. 23. Распространение остракод в средне— верхнеордовикских отлож ениях  
Восточной структурно-фациальной зоны.

провож дается появлением н аряду  с унаследованными снизу видами 
Uliakiella magnifica, Piretella acmaea, K innekullea waerni и другими 
остракод, определяющих пиргуский возраст пород: Tvaerenella expedita, 
Leperditella globosa, K innekullea henningsm oeni, Ulrichia celebrata, U. 
lauta  и др. Эти виды распространены и в елгавской свите, перекры ва
ющей юнсторпскую. П аровейская свита, зал егаю щ ая  над  елгавской в 
ряде районов Западной  Л атвии, обладает  резко обедненным комплек
сом остракод; небольшое количество видов, все ж е  надежно обосновы
ваю щих пиргуский возраст отложений, встречено в залегаю щ ей в верх
ней части горизонта куйлиской свите: Leperditella globosa, Piretella  
acmaea, Uhakiella magnifica, M icrocheilinella blidenensis и др.



К улдигская и салдусская свиты, заверш аю щ ие ордовикские отло
ж ения Западной  структурно-фациальной зоны, характеризую тся свое
образным комплексом остракод, в котором преобладаю т местные виды 
Bollia m ezvagarensis, В. m ezm alensis, Drepanella? pauxilla, Aechm ina  
ciecerensis, Ancora confragosa  [Гайлите Л. К., 1970].

В отличие от границы среднего и верхнего отделов в Западной  струк
турно-фациальной зоне, не сопровождающ ейся резким изменением о б 
лика  сообществ остракод, в Восточной зоне так ая  граница знаменуется 
четким обновлением остракодовых комплексов, которое проявляется 
в развитии видов, определяющих набалаский  возраст: Brevibolbina  
dimorpha, Distobolbina nabalaensis, Bubnoffiopsis incognitus. Н ар яд у  с 
этими видами присутствуют т ак ж е  виды, типичные для  вы ш ележ ащ их 
моэской, балтинавской и лудзаской свит, объединенных в пиргуский 
горизонт: Tetradella egorowi, Т. litwiensis, M icrocheilinella blidenensis, 
Steuslo ffia  cuneata.

Весьма существенна в составе остракодовых комплексов сведасай- 
ской, моэской, халликуской, балтинавской, укмяргской, лудзаской и ади- 
лаской свит доля видов, не известных в ниж ележ ащ их отложениях: 
Foramenella parkis, Tvaerenella expedita, Platybolbina orbiculata, Oepi- 
kella  luminosa  (см. табл. 9).

О тложения таученской свиты, венчающие ордовикскую систему Во
сточной структурно-фациальной зоны, лишены остатков остракод.

Г Р А П Т О Л ИТ Ы

О б щ и е  с в е д е н и я .  Граптолиты в разрезах  ордовика Л атвии  
встречаются на отдельных стратиграфических уровнях и обычно при
урочены к карбонатно-глинистым отложениям, обогащенным органи
ческим веществом. Кроме того, отдельные рабдосомы граптолитов мо
гут быть обнаружены и в детритовых известняках, из которых они из
влекаю тся путем растворения вмещающей породы.

Благоприятные для  жизни граптолитов условия, при которых ф ор
мировались карбонатно-глинистые отложения, существовали в раннем 
ордовике в пределах Западной  структурно-фациальной зоны. В Восточ
ной зоне остатки граптолитов встречаются редко и сосредоточены в 
среднем и верхнем ордовике.

Граптолиты ордовика Л атвии  представлены двумя классами — 
стереостолонатами и граптолоидеями, объединяющими 3 отряда и 14 
семейств. Общее число видов и подвидов граптолитов, известных в 
настоящее время в ордовике Л атвии, составляет 82 (табл. 12). Н а и 
большим родовым и видовым разнообразием характеризуется класс 
граптолоидей.

Изучение граптолитов ордовика’ республики начато в 70-е годы. 
Н аиболее детально исследованы раннеордовикские стереостолонаты 
и граптолоидеи [Кальо Д . Л., 1974; Ульст Р. Ж-, 1976а; Гайлите Л. К., 
Ульст Р. Ж ., 1975], менее детально — средне- и позднеордовикские
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Систематический состав граптолитов из ордовикских отложений Латвии

К ласс О тряд С ем ейство Р о д К ол-во
видов

Б1егео-
Б1о1опа{а Беп(1го1беа

A пisogгaptidae

C lonograptu s  
Triogra.pt иэ 
A d e lo g ra p tu s  
K ^aerograptus

2
1
3
1

В г^ ^ г а р Ш а е B ryo g ra p tu s 1

Те1га£гарНбае S ch lzo g ra p tu s
T etragrap tu s

1
7

Р й у 1 ^ г а р Ш а е P h yllo g ra p tu s  
Т ris tich o g ra p t  нд

5
1

АхопоНра

01сйодгарйпа
D idym ogгap-
tidae

D id ym o g ra p tu s
A u lograp tu s

11
1

A zygogгaptidae A zy g o g ra p iu s 1

Corynoididae C orynoides 1

Сер1одгарИпа

О к г а г ^ г а р -
tidae

D icran ograp tu s
D icellograp tu s

2
3

Сгар1о1о1беа

L eptogгaptidae М ет а£гар1из 1

АхопорЬога В 1 р ^ га р И п а

0 1 р ^ г а р Ш а е

C lim acograp tu s
Р зеий ос1т асо-
g ra p tu s
G lyp to g ra p tu s
D ip lo g ra p tu s
А т p lex o g ra p tu s
O rth ograp tu s
R ecto g ra p tu s
G ym n o g ra p tu s

8
6

3
4 
4
3
4 
2

С г у р ^ г а р -
tidae

C ryp to g ra p tu s 1

G lossograp-
tidae

G lo ssograp tu s 1

Н а 1 ^ г а р Ш а е H allograp tu s
L a sio g ra p tu s

1
2

Retiolitidae АгсЫгеИоШ ез 1

граптолиты [Ульст Р. Ж-, 1975]. Интересные данные о стратиграфиче
ском значении среднеордовикских граптолитов получены Р. М. Мянни- 
лем [1976]. Стереостолонаты среднего и верхнего ордовика из разрезов 
Восточной структурно-фациальной зоны не изучены.



ГРАПТОЛИТЫ В НИЖНЕМ ОРД ОВ И К Е

Н аиболее древний комплекс граптолитов обнаружен в лутриньской 
и кумбриской пачках зебреской свиты в разрезах  осевой части Елгав- 
ского палеопрогиба (скважины Блидене-5, Стури-8, Кроньауце-57, 
Балдоне-80).  Он характеризуется присутствием Clonograptus cf. te
nellus, Clonograptus sp., Triogr aptus osloensis, Adelogr aptus diver gens,
A. cf. lapworthi, A. ex gr. hunnebergensis, K iaerograptus kiaeri и Bryo- 
graptus  aff. ramosus. Родовой и видовой состав этих граптолитов по
зволяет  относить вмещ аю щ ие отложения к зоне A de log rap tus  +  Bryo- 
g ra p tu s  и определять их возраст как  позднетремадокский.

В ы ш ележ ащ ие отложения зебреской свиты содерж ат многочисленные 
и разнообразные граптолиты, приуроченные на отдельных уровнях к 
прослоям зеленовато- и темно-серых глин. В зирниских глинах в р а з 
резах  скваж ин Скрунда-56 и Бернаты-53, обнаружены граптолиты Shizo- 
graptus  sp., Tetragraptus phyllograptoides, D idym ograptus  aff. protobal- 
ticus, A zygograptus  aff. sueclcus, составляю щие относительно малочис
ленную по сравнению с другими комплексами ассоциацию зоны 
T e tra g rap tu s  phy llograpto ides  +  T. approxim atus .

Более богатый комплекс приурочен к нижней, большей части кал- 
венской пачки зебреской свиты. Особенно разнообразны в нем дидимо- 
грапты. Горизонтальные формы представлены D idym ograptus ex gr. 
validus, D. suecicus и D. holmi, наклонные — D. pusillus  и D. cf. affi
nis, наклонно-изогнутые — D. balticus, D. balticus vicinaius, D■ V. 
fractus.

Весьма характерны  для  этого комплекса мелкие дидимограпты с 
висящими ветвями — D. aff. m inutus  и D. filiformis. Среди тетраграптов 
в разрезе  наиболее распространены Т. quadribrachiatus, Т. bigsbyi, Т. 
fruticosus campanulatus, реж е встречаются Т. serra  и Т. amii.

Видовой состав дидимограптовой фауны и присутствие зонального 
вида D. balticus позволяют относить большую, нижнюю часть калвен- 
ской пачки зебреской свиты к зоне D. balticus  аренигского яруса 
(табл. 13).

В 2— 3 м ниже кровли калвенской пачки во многих разрезах  сква
жин (Д рейм ани-11, Вергале-46, Приекуле-20) отмечается уровень мас
сового появления филлограптид, особенно Phyllograptus densus, хотя 
отдельные представители этого вида встречаются и в ниж ележ ащ их 
отложениях зоны D. balticus. Кроме Р. densus  в верхах калвенской 

.пачки и прослоях зеленовато-серых глин выш ележащ ей зантеской пачки 
зебреской свиты присутствуют Phyllograptus rotundatus, D idym ograptus 
aff. m inutus, D. pusillus. Тетраграпты, помимо T. quadribrachiatus и Т. 
fruticosus campanulatus, известных у ж е  из ниж ележ ащ их отложений, 
представлены новым видом — Т. gracilis. В самой верхней части з а н 
теской пачки в разрезе  скв. Приекуле-20 найден Phyllograptus angu- 
stifo lius elongatus.

Таким образом, верхняя часть калвенской пачки и зантеская  пачка 
зебреской свиты заклю чаю т в себе граптолиты, позволяющие считать 
эти отложения синхронными зонам Ph. densus — Ph. angustifo lius  
e longatus ,  выделенным в Балтоскандии.

Н и ж н яя  половина циецерской свиты, сложенная красновато-корич
невыми мергелями крюкайской пачки, почти не содержит граптолитов. 
Л иш ь в разрезе  скв. Бернаты-53, в верхней части крюкайской пачки,
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Соответствие местных подразделений ордовика Западной структурно-фациальной  
зоны граптолитовым зонам Балтоскандии

Горизонт С вита П ачка Зон а
[J a an u sso n  V., S trac h a n  J ., 1954]

F i i

С алдусская Броценская
Пилтенская

Кулдигская Эдольская
Бернатская

F ic

Куйлиская 1 *............................. .

П аровейская

Смильгяйская

Г ульбинская

Гейджюнская

Елгавская

Ю нсторпская

Fib Фякаская Pleurograptus linearis

F ia Воореская Сауньяская
Паэкнаская

D icranograptus c lingan i

N em agraptus gracilis 

G lyptograptus teretiusculus

D E m М оссенская Приекульская
«Черные аргиллиты»

D u
D i
C h i

Блиденская

Адзеская

C n Дрейманская

C ic Таурупская

Cib Стирнаская

D idym ograptus bifidus

Cia

Балдонская

Зиемель-
ская

верхняя

B a t

нижняя

Шюпильская

Циецерская [Бакинская

B n Крюкайская

B i

Зебреская

Зантеская P hyllograptu s an gu stifo liu s  
e lon gatu s
P hyllograptus densus

Калвенская D idym ograptus balticus

Зирниская Tetragraptus app roxim atus+T . 
phyllograptoides

A m Кумбриская B ryograptus +  
+ A d elo g ra p tu sЛутриньская

A n  | Каллавереская |



в прослое зеленовато-серого мергеля найдены Phyllograptus angusti- 
folius, G lyptograptus  ex gr. austrodentatus, Izograptus (?) sp. indet. 
По стратиграфическому положению эта часть р азреза  отвечает зоне 
D idym ograp tus  h irundo  в схеме ордовика Швеции и английской стан
дартной шкале. О бнаруженные граптолиты не противоречат таком у 
предположению.

Залегаю щ ие выше в Западной  структурно-фациальной зоне зел е 
новато-серые мергели и глины шакинской пачки циецерской свиты в 
разрезах  скваж ин Блидене-5, Кроньауце-57, Слампе-83, Приекуле-23 и 
других заклю чаю т в себе относительно богатый комплекс граптолитов, 
приуроченных в основном к нижней половине пачки. Отсюда известны 
Tetragraptus bigsbyi, Т. serra, Phyllograptus angustifolius, Tristicho- 
graptus ensiformis, D idym ograptus sp., Aulograptus cucullus, G lypto
graptus  ex gr. austrodentatus, Gl. dentatus, D iplograptus ellesi и ряд  
форм неопределенной видовой принадлежности, относящихся к родам 
Pseudoclimacograptus, Glossograptus, Cryplograptus  (табл. 14). Ш иро
кое распространение на этом уровне Gl. ex gr. austrodentatus, Т. ensi
formis, наклонных тетраграптов, филлограптов и псевдоклимакограп- 
тов может указы вать  на принадлежность вмещ ающих отложений к верх
ней половине зоны D. h irundo. О днако присутствие в этом комплексе 
D. ellesi, Gl. dentatus  и особенно A. cucullus (если он идентичен D. 
climacograptoides из зоны D. bifidus Англии и D. obscurus из этой ж е  
зоны Скандинавии) дает  основание относить эти отложения к зоне D. 
bifidus.
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Распространение граптолитов в сви тах  и п ачках  ниж него ордо ви ка

С вита

зеб р еск ая ц иецерская балдон-
ск ая

П ач к а

В иды  грап толи тов

C lo n o g ra p tu s  cf. ten ellus  (L innarsson)
С. sp.
T riograp tu s osloen sis  M onsen  
A clelograp tus d ive rg en s  E lles and W ood  
A. ex gr. hunn ebergensis  (M oberg)
A. cf. la p w o rth i  (Ruedem an) 
K iaero g ra p tu s k iaeri (M onsen) 
B ry o g ra p tu s  aff. ram osu s  B rogger  
S ch izo g ra p tu s  sp.
T etra g ra p tu s p h y llo g ra p to id es  L innarsson  
T. quadribrach ia tu s  (H ali)

10 11 12

+

+

+ + +
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5 6 7 8 9

+ + + + +
+ + + + +
+ +
+ +

+
+ +
+ +

+ + +
+

+

+
В
+
+
+
+
+
+
+ +

+
+

+

+
+ +

+
+

+
+

+

T. b ig sb y i  (H ali)
T. serra  (B rongniart)
T. am ii E lles and W ood 
T. fru ticosu s cam pan ula tu s  Ruedem an  
T etra g ra p tu s g ra c ilis  M onsen  
P h y llo g ra p tu s  densu s  Tornquist 
Ph. ro tu n da tu s  M onsen  
Ph. an g u stifo liu s  H ali 
Ph. an g u stifo liu s e lo n g a tu s  Bulm an  
Ph. anna  H ali
T ristich ograp tu s en siform is  (H ali)
D id ym o g ra p tu s  aff. p ro to b a lticu s  M onsen
D. ex gr. va lid u s  Tornquist
D. suecicus  Tullberg
D. ho lm i Tornquist
D. cf. affin is E lles and Wood
D. p u sillu s  Tullberg
D. ba lticus v ic ina tus  M onsen
D. ba lticus  T ullberg
D. Y -fractus Salter
D. sp.
D. filifo rm is  Tullberg  
D. aff. m inutus  Tornquist 
A u lo g ra p tu s cucullus (B ulm an) 
A zy g o g ra p tu s  aff. suecicus  M oberg  
P seu d o c lim a co g ra p tu s  sp.
G ly p to g ra p tu s  ex gr. a u st ro d en t a t us 

H arris and Keble 
G. d en ta tu s  (B rongniart)
D ip lo g ra p tu s e llesi Bulm an  
A m p lex o g ra p tu s  sp.
G losso g ra p tu s  sp.
C ryp to g ra p tu s  sp.
Izo g ra p tu s  (?) sp. indet.
H olm o g ra p tu s  (?) sp. indet.

+

+

+

+

+

Верхняя половина шакинской пачки содержит Phyllograptus anna, 
Am plexograptus  sp. и H olm ograptus (?) sp. indet., позволяющие вполне 
определенно относить ее к зоне D. bifidus, выделяемой в основании 
лланвирнского яруса.

Б алдонская  свита, залегаю щ ая над  цнецерскими мергелями и пред
ставленная красновато-коричневыми известняками, не охарактеризована  
граптолитами.

ГРАПТОЛИТЫ В СРЕДНЕМ О РДОВИКЕ

Существенно обновленный по составу комплекс граптолитов описан 
Р. М. М яннилем [1976] из сероцветных мергелей и глинистых известняков 
стирнаской свиты из разрезов  скважин Айзпуте и Кандава-25. О тме
чено первое появление дицеллограптовой фауны (Dicellograptus gen i
culatus) и относительное разнообразие псевдоклимакограптов (Pseudo
climacograptus angulatus sebyensis, Р. eurystim a, Р. luperus), а т ак ж е  
присутствие глиптограптов (G lyptograptus cf. tere tiuscu lus). Б л и зкая  
ассоциация граптолитов известна из свиты Фолкеслунда среднего ор 
довика Ш веции [Jaan u sso n  V., 1960а].



В известняках таурупской свиты содерж атся D icranograptus aff. 
irregularis, G lyptograptus  cf. teretiusculus, Am plexograptus m unim entus, 
Gym nograptus linnarssoni, G. linnarssoni ejuncidus. Совместное н ах о ж 
дение Gl. cf. teretiusculus и G. ex gr. linnarssoni позволяет сопоставлять 
вмещ ающие отложения с зоной Gl. tere tiusculus , установленной в грапто- 
литовых разрезах  ордовика многих стран Европы. По мнению Р. М. Мян- 
ниля [1976], уровень появления в разрезах  G. linnarssoni служит одним 
из лучших корреляционных реперов по всем разрезам  ордовика П ри 
балтики.

Близкие  по составу известняки в верхах дрейманской свиты в р а з 
резе скв. Кандава-25  заклю чаю т ' в себе граптолиты, определенные 
Р. М. М яннилем как  Dicellograptus cf. divaricatus salopiensis, Nema- 
graptus  cf. gracilis, Am plexograptus bekkeri, Pseudoclimacograptus ex 
gr. scharenbergi, Climacograptus cf. kuckersianus, Orthograptus uplan- 
dicus, Corynoides sp. (табл. 15). Б л аго д ар я  присутствию в названном 
сообществе N. cf. gracilis дрейманскую свиту можно коррелировать с 
одноименной зоной, широко распространенной в ордовике всего зем 
ного ш ара.
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Распространение граптолитов в свитах и пачках среднего ордовика

Виды  граптолитов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

C oryno ides  sp. В + + + +
D icran ograp tu s  aff. irregu laris  H add ing +
D. clin gan i Carruthers В +
D icello g ra p tu s gen icu la tu s  Bulm an +
D. cf. d iva rica tu s sa lop ien sis +

E lies and W ood
.N em agraptu s  cf. gra c ilis  (H all) +
H a llo g ra p iu s  sp. +
L a sio g ra p tu s  sp. +
C lim acograp tu s  cf. kuckersianus  Bulm an + +
C. ex gr. sk a g en s is  Jaanu sson— Skoglund + + +
C. cf. ro tu n d a tu s  Jaanu sson— Skoglund +
C. d ip lacan thu s  Bulm an + +
C. cf. b rev is  E lies and Wood +
P seu doclim acograp tu s a n g u la tu s seb yen sis +

Jaanusson
P. eu rystom a  Jaanusson +
P. luperus  Jaanusson +
P. ex gr. scharen berg i (Lapw orth) + +
P. sp. +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

G ly p to g ra p tu s  cf. teretiu scu lu s  (H isinger) 
A m p lex o g ra p tu s m unim en tus  Berry 
A. bekkeri (õp ik )
A. cf. fa llax  Bulm an  
O rth o g ra p tu s uplandicus  (W im an) 
G ym n o g ra p tu s lin n a rsso n i T ullberg  
G. lin n a rsso n i e juncidus  Berry + 

+ 
+

.+

+

+
+

В адзеской свите обнаружены остатки Cl. cf. kuckersianus, Corynoi- 
des sp., появившиеся уж е в дрейманской свите. По данным Р. М. Мян- 
ниля, в этих отложениях содерж атся Climacograptus cf. skagensis, 
Cl. cf. rotundatus, A m plexograptus cf. fallax.

Блиденская свита почти не охарактеризована граптолитами. И з этих 
отложений известны Corynoides sp., достаточно широко распространен
ные в среднем ордовике.

Граптолиты моссенской свиты изучены Р. М. М яннилем. По его 
сведениям, в этих отложениях содерж атся Dicranograptus clingani, 
Climacograptus diplacanthus, Cl. cf. brevis, Cl. ex gr. skagensis. Н а л и 
чие в комплексе зонального вида D. clingani, присутствующего к ак  в 
«черных аргиллитах», так  и приекульских мергелях, позволяет обос
нованно коррелировать эту свиту с зоной D. c lingan i,  выделяемой в. 
ордовике Европы.

ГРАПТОЛИТЫ В ВЕРХНЕМ ОРД ОВ И К Е

Воореская свита, залегаю щ ая в основании верхнего ордовика, слабо  
охарактеризована граптолитами. Р. М. М янниль указы вает  на присут
ствие в известняках паэкнаской пачки этой свиты в разрезе  скв. Д зер -  
бене-100 фрагментов рабдосом Lasiograptus  cf. harknessi, сикул типа 
С. diplacanthus, а в сауньяской пачке — Archiretiolites regim ontanus, 
Rectograptus gracilis. По его мнению, п аэкн аская  пачка мож ет соот
ветствовать зоне D. c lingani,  тогда как  сауньяская пачка, вероятно, 
одного возраста с более молодой зоной P leu ro g rap tu s  linearis.

Относительно богатый комплекс граптолитов известен из черных 
мергелей фякаской свиты [Ульст Р. Ж ., 1975]. Отсюда определены D i- 
cellograptus cf. pumilus, Climacograptus angustus, Cl. styloides, D iplo
graptus vulgatus, D. pristis, Orthograptus cf. quadrimucronatus, Recto
graptus pauperatus, R. ex gr. truncatus, R. calcaratus, R. gracilis (табл. 
16). Видовой состав этого сообщества почти идентичен таковому из 
зоны P leu ro g rap tu s  linearis  Швеции, описанному Р. Скоглундом 
[Skoglund R., 1963]. Около половины видов граптолитов, обнаруж ен
ных в фякаских отложениях, известно из зоны Р. linearis  Англии 
[Elles G., Wood Е„ 1918].

Красноцветные отложения юнсторпской свиты не содерж ат грап
толитов. Единичные находки известны из выш ележ ащ их отложений 
елгавской, паровейской и кулдигской свит. Обнаруженные в них остатки 
принадлеж ат видам широкого стратиграфического распространения. 
Гак, в гульбинских мергелях паровейской свиты найден R. pauperatus,
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Распространение граптолитов в свитах и пачках верхнего ордовика
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D icello g ra p tu s  cf. pum ilus  Lapworth +
C lim acograp tu s a n g u stu s  (Perner) + + + + + +
C. s ty lo id e s  Lapworth +
C. sp. +
D ip lo g ra p tu s v u lg a tu s  Perner +
D. p r is tis  (H isin ger) +
O rth o g ra p tu s  cf. quadrim ucronatus  (H ali) +
O rth ograp tu s  sp. +
R ecto g ra p tu s paupera tus  (E lles + + + + + +

and W ood)
R. ex gr. tru n ca tu s  (Lapw orth) + + + + + +
R. ca lcara tus  (Lapw orth) +
R. g ra c ilis  (Roem er) + + + + + + +
L asio g ra p tu s  cf. h arknessi (N icholsson ) +
A rch ire tio lite s  reg im o n ta n u s  E isenack +

известный из фякаских отложений и прослеживаю щ ийся в в ы ш ел еж а
щих смильгяйских известняках паровейской свиты. Столь ж е  широко 
распространен R. gracilis, встреченный в сауньяской пачке воореской 
свиты, присутствующий в фякаских мергелях и паровейских известня
ках. М алочисленные данные не позволяют сделать вывод о зональной 
принадлежности рассматриваемы х отложений. Неясно т ак ж е  соответ
ствие кулдигской и салдусской свит зонам верхнего ордовика англий
ского стандарта. По косвенным данным, можно предполагать одно- 
возрастность этих свит и зоны G ly p tog rap tus  perscu lp tus ,  которая в 
ряде районов С С С Р охарактеризована далманитиновой фауной, при
сущей указанны м свитам в Латвии.

Граптолиты ордовика Восточной структурно-фациальной зоны пред
ставлены  преимущественно бентосными и эпипланктонными формами, 
относящимися к дендроидеям и инокаулидеям. Р е ж е  встречаются ди- 
плограптиды, сосредоточенные в среднем ордовике. Стратиграфическое 
значение этих остатков пока не выяснено.

Спорадическое распространение граптолитов по вертикали в р а з 
резе  ордовика делает  невозможным прослеживание непосредственной 
смены граптолитовых комплексов и выделение зон, но позволяет уве
ренно сопоставлять ряд  местных подразделений между собой и с грап- 
толитовой зональностью, принятой в Балтоскандии и стратотипических 
разрезах  ордовика в Англии (см. табл. 13).



Х И Т И Н О З О И

О б щ и е  с в е д е н и я .  Хитинозои в ордовике Л атвии  начали изу
чаться  лиш ь в последнее десятилетие. П ервые сведения об их страти
графической приуроченности приведены в работах  Р. М. М янниля с 
■соавторами [1968, 1972]. В период 1972— 1975 гг. изучением хитинозой 
в ордовикских отложениях Л атвии  зан и м алась  А. И. Фридрихсоне; ею 
вы явлена  смена комплексов хитинозой в разрезах  ордовика двух фа- 
циальных типов (скв. Вергале-46 и Л у д з а ) .  В последнее время ком
плексы хитинозой из Восточной структурно-фациальной зоны иссле
довал  Р. М. М янниль [1976].

Всего из ордовика Л атвии  известно 59 видов хитинозой. П р ео бл а
даю щ ее значение имеют роды СопоскШпа, Су&осЫПпа и Пв5тосЫНпа. 
Единичными видами представлены роды 81рИопосЫИпа, АпдосНШпа, 
ЗртасЬШ па, Р ипуосНШпа, ТаписЫНпа.

ХИТИНОЗОИ В НИЖНЕМ О РДОВИКЕ

Н иж неордовикские отложения содерж ат  незначительное количество 
видов хитинозой. По данным А. И. Фридрихсоне, в названных отлож е
ниях Западной  структурно-фациальной зоны (скв. Вергале-46) обна
руж ены  маленькие Lagenochitina  sp., близкие к L. esthonica  и приуро
ченные к прослоям зеленовато-серых глин зебреской свиты, а т ак ж е  
Conocliitina insueta, встреченные в прослоях зеленовато-серых мерге
л ей  циецерской свиты. Несколько богаче комплекс хитинозой нижнего 
ордовика Восточной структурно-фациальной зоны, где в драйсейкской 
свите волховского горизонта обнаружены оболочки Lagenochitina por
recta, Rhabdochitina  sp., Cyathochitina regnelli, а в отложениях, вклю 
ченных в бичюнскую свиту и имеющих кундаский возраст, — виды 
Cyathochitina calix, Conochitina prim itiva, продолж авш ие сущ ествова
ние и в период формирования вы ш ележ ащ их среднеордовикских об
разований.

ХИТИНОЗОИ В СРЕДНЕМ О РДОВИКЕ

Среднеордовикские отложения охарактеризованы  весьма разнооб
разны м  комплексом хитинозой, берущим начало в сероцветных извест
няках  и мергелях ласнам ягиского—ухакуского возраста, в Западной  
структурно-фациальной зоне составляющих верхнюю часть стирнаской 
и таурупскую свиту, в Восточной — даугавпилсскую свиту. В у к а зан 
ных образованиях обеих зон появляется несколько видов, типичных 
только д л я  этих отложений: Conochitina clava-herculi, С. micracantha  
subsp. peltifera, Cyathochitina striata, Lagenochitina tum ida; кроме них, 
по А. И. Фридрихсоне, д ля  таурупской свиты характерны  два  подвида 
Desmochitina minor — D. m. f. erinacea  и D. m. f. rugosa, а т ак ж е  вид 
Conochitina  cf. cactacea. В средней части таурупской свиты обнаружен 
представитель редкого в ордовике П рибалтики рода Siphonochitina, 
близкий к экземплярам , найденным Р . М. М яннилем в среднеордовик
ских отложениях скв. Кандава .



Основная составная часть комплекса хитинозой стирнаской—тау- 
рупской свит представлена видами широкого стратиграфического р ас 
пространения, диапазон  приуроченности которых охватывает к ак  
выш ележ ащ ие дрейманские известняки (виды Conochitina cf. conulus, 
С. dolosa, С. prim itiva, Cyathochitina ca lix), т ак  и перекрываю щ ие 
дрейманскую свиту более молодые образования (виды Conochitina cf. 
elegans, С. micracantha  subsp. robusta, С. т., С. m innesotensis, Cyatho
chitina campanulaeformis, Desmochitina minor f. typica). Эти виды часто 
представлены многочисленными экземплярами и являю тся «фоновыми» 
в комплексах хитинозой среднего ордовика; стратиграфическая валент
ность их небольшая. К хитинозоям большей стратиграфической значи
мости относится руководящий среди дрейманских известняков З а п а д 
ной структурно-фациальной зоны вид Cyathochitina stentor, часто встре
чаемый наряду с названными видами широкого вертикального 
диапазона и определяющий кукрузеский возраст заклю чаю щ их его 
отложений (табл. 17).

Т а б л и ц а  17
С оотнош ение местны х стратон ов  и ди ап азо н о в  распространения 

р уководящ и х  видов хитинозой

З а п а д н а я  структурн о- 
ф ац и а л ь н ая  зона Х итинозои В осточная структурно- 

ф а ц и а л ь н ая  зона

Салдусская
Кулдигская Таученская

Куйлиская
Паровейская
Елгавская
Ю нсторпская

Адилаская
Л удзаская
Укмяргская
Сведасайская
Балтинавская
М оэская
Халликуская

Фякаская
L agen och itina  ba ltica  
L. prussica
A can thoch itin a  barbata

М ейлунская

Воореская C yath och itina  d isp a r Воореская

М оссенская
Блиденская

D esm ochitina ju g la n d ifo rm is

М ежциемская
А дзеская E rem ochitina d a lb yen sis

Дрейманская

Таурупская

C onochitina oelandica  
C yath och itina  s te n to r  
C. str ia ta

Даугавпилсская

В скв. Вергале-46 А. И. Фридрихсоне только из дрейманской свиты 
отмечены виды Conochitina oelandica, С. tigrina, С. suecica, С. elegans, 
С. tuberculata. Три первых вида наряду с Conochitina savalaensis, вы
деленным в качестве руководящего для нижней части кукрузеских 
отложений, не встречены за  пределами дрейманской свиты; вид С. ele
gans  типичен и для  более молодых отложений [Eisenack, 1962Ь], а  
С. tuberculata  (по данным Р. М. М янниля) встречается и ниже.



Обновление состава хитинозой в Западной  структурно-фациальной 
лоне происходит в подошве адзеской свиты идавереского—-йыхвиского 
возраста .  Здесь появляется руководящий для  этого стратиграфического 
интервала  вид Eremochitina dalbyensis, выше по разрезу  свиты см еня
ющийся Conochitina hirsuta. Р. М. М янниль указы вает  на присутствие 
в адзеской свите редких оболочек Spinachitina multiradiata, а так ж е  
E ungochitina fungiform is, встреченной и в более молодых образованиях. 
Н ар яд у  с названными, типичными только для  данного стратиграф и
ческого интервала видами в комплексе хитинозой многочисленны «тран
зитные» виды: Cyathochitina campanulaefortnis, С. kuckersiana, Cono
chitina m innesotensis, С. cf. elegans, С. cf. prim itiva, Desmochitina minor 
f. typica  и др. (табл. 18).

В верхней части адзеской и в блиденской свите встречается Desmo
chitina  juglandiform is, которая, по Р. М. М яннилю, определяет кейла- 
ский  возраст отложений.

Состав хитинозой из пачки «черных аргиллитов» выш ележ ащ ей 
моссенской свиты характеризуется незначительным видовым разнооб
разием. П реобладаю щ ее значение имеет Cyathochitina campanulae- 
form is, а так ж е  Conochitina micracantha  subsp. robusta  и Desmochitina  
minor cf. amphorea. Несколько богаче спектр хитинозой из приекуль- 
ской пачки, венчающей средний ордовик Западной  структурно-фациаль
ной зоны Л атвии, хотя и здесь доминируют виды широкого стратигра
фического диапазона, унаследованные от ниж ележ ащ их и прослеж ива
ющиеся в вы ш ележ ащ ие образования: Cyathochitina campanulaefortnis, 
Conochitina micracantha  subsp. robusta, С. m innesotensis, С. cactaea, 
D esm ochitina minor, Rhabdochitina magna. П оявляется не встреченная 
в более древних образованиях Lagenochitina baltica.

Комплексы хитинозой среднего отдела ордовика Восточной струк
турно-фациальной зоны характеризую тся значительным сходством с 
сообществами, известными из одновозрастных отложений Западной 
структурно-фациальной зоны. С нижней части даугавпилсской свиты, 
как  и с подошвы синхронных ей в Западной  зоне таурупских извест
няков ласнам ягиского—ухакуского возраста, начинают развитие виды 
широкого стратиграфического д иапазона  — Cyathochitina campanulae- 
form is, Conochitina differens, С. dolosa, С. elegans, С. micracantha  
subsp. capitata, С. m. subsp. robusta, С. m innesotensis, Desmochitina  
minor, а т ак ж е  виды более узкой вертикальной приуроченности — 
Conochitina clava-herculi, С. m icracantha  subsp. pellifera, Cyathochitina  
stria ta  (табл. 19).

Спектр хитинозой даугавпилсской свиты отличается несколько боль
шим видовым разнообразием. Здесь встречены известные и в Западной  
структурно-фациальной зоне десмохитины — Desmochitina holosphae- 
rica, D. lecaniella  и редкий вид Spinachitina multiradiata. В верхней 
части даугавпилсской свиты определены виды, известные в Западной  
структурно-фациальной зоне из дрейманской свиты: Cyathochitina sten- 
ior, С. kuckersiana, Conochitina m icracantha  subsp. micracantha, C. 
oelatidica, позволяющие определить кукрузеский возраст заклю чаю щ их 
их отложений. В самых верхах даугавпилсской свиты в скв. Л удза
А. И. Фридрихсоне установлено присутствие оболочек Eremochitina  
dalbyensis, являю щ ихся руководящими д ля  нижней части идавереского 
горизонта. Распространение этого вида в даугавпилсской свите не под-
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C onochitina prim itiva  E isenack + + + + + + + + + +
С. cf. prim itiva  E isenack + + + + + + + +
C. conulus  E isenack + + + +
C. aff. conulus E isenack + + +
C. do losa  Laufeld + + + + + + +
C. cf. d o lo sa  Laufeld + + + + + + +
C. ex g r .  do lo sa  Laufeld + + +
C. oelandica  E isenack + +
C. e leg a n s  E isenack + + + + + + +
C. cf. e legan s  E isenack + + +
C. d ifferen s  D icevichus + + + + + + + +
C. cf. differen s  D icevichus + + + + + + + +
C. a li. d ifferen s  D icevichus + + + + + + + +
C. clava-hercu li E isenack + +
C. suecica  Laufeld + +
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C. cf. cactacea  E isenack + + ? ? ? ? ? ? + +•
C. incerta  E isenack + + + + + +
C. cf. incerta  E isenack + +
C. m in n eso ten sis  (Stauffer) + + + + + + + + ? ? ? ? ? ? + +
C. cf. m in n eso ten sis  (Stauffer) + + + + + + + +
C. m icracantha  subsp. m icra- + + + + + + + + ? ? ? ? p ? ? + +

cantha  E isenack
C. m. cf. m icracantha  E isenack +
C. m. subsp. m icracantha  f. + + + + + +

typ ica  E isenack
C. in. subsp. robu sta  E isenack + + + + + + + + + +
C. m. cf. robu sta  E isenack + + + + + + + + +
C. m. subsp. ca p ita ta  E isenack + + + + + + + +
C. m. subsp. com m a  E isenack + + + + + ? + +
C. m. subsp. w esen bergen sis +

Eisenack
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f. barbata  E isenack
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C. rarisp in osa  Taugourdon +
C yath och itina  reg n e lli  E isenack + + ? ? ? +
C. calix  (E isenack) + + ? ? ? + + + ? ? ? ? +
C. s tr ia ta  (E isenack) + +
C. s len to r  (E isenack) + + +
C. cam panulaeform is  (E isenack) + + + + + + + + + ? ? + ? ? ? +
C. kuciiersiana  (E isenack) + +
C. cf. huckersiana  (E isenack) + + + + + + + + + + ? ? +
C. d isp a r  Ben. et Taugourdon +
C. cf. d isp a r  Ben. et Taugourdon . +
R habdochitina  sp. + + ? ? ? + ? ? ? ? + + + ? ? + +
Rh. g ra c ilis  E isenack + + + + ? ? ? ? ? f +
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твердилось изучением хитинозой из скважин Берзини [Пылма Л. Я.» 
С арв Л. И., Хинтс Л. М., 1977] и Ш кяуне, где Eremochitina dalbyensis  
появляется начиная с подошвы выш ележ ащ ей межциемской свиты, 
имеющей идавереский— йыхвиский возраст, синхронно развитию в р а з 
резе комплексов идавереских остракод и макрофауны.

Кроме руководящей Eremochitina dalbyensis  для  межциемской свиты 
типично преобладание в спектре хитинозой широкого стратиграфиче
ского диапазона — Cyathochitina campanulaeformis, многочисленных 
конохитин — Conochitina m innesotensis, С. elegans, С. differens, С. 
cactaea, С. prim itiva  и конохитин типа m icracantha  — С. т. subsp . 
robusta, С. т. subsp. comma, С. т. subsp. micracantha, С. т. subsp. 
w esenbergensis f. brevis, десмохитин Desmochitina minor f. typica, D. 
m. f. erinacea, D. m. f. amphorea. В верхней части свиты встречается 
типичный для  кейласких отложений вид Desmochitina juglandiform is  
(см. табл. 19).

ХИТИНОЗОИ В ВЕРХНЕМ ОРД ОВ И К Е

Верхнеордовикские отложения Л атвии  в разной степени охаракте
ризованы хитинозоями: ниж няя часть их содерж ит достаточно богатый 
набор видов, верхняя отличается скудностью видового спектра.

В начинающей верхний отдел ордовика воореской свите Западной  
структурно-фациальной зоны значителен удельный вес «транзитных» 
видов, среди которых доминируют Cyathochitina campanulaeformis, 
Conochitina m innesotensis, конохитины группы «гm icracantha» —  С. т. 
subsp. comma, С. т. subsp. w esenbergensis f. brevis, С. m. subsp. 
micracantha  и др. А. И. Фридрихсоне указы вает на высокое сод ерж а
ние в пробах из скрундской пачки воореской свиты в скв. Вергале-46 
Cyathochitina campanulaeformis, в образцах  из паэкнаской пачки этой 
ж е  свиты — конохитин. Руководящий вид для  воореской свиты — Cya
thochitina dispar.

Ф якаские черные аргиллиты, перекрываю щ ие воорескую свиту в 
Западной  структурно-фациальной зоне и относимые к вормсискому го
ризонту, отличаются присутствием типичного комплекса хитонозой, 
включающего наряду с «фоновыми» Cyathochitina campanulaeformis, 
Rhabdochitina magna, Conochitina m innesotensis, C. micracantha  subsp .  
robusta  виды узкого стратиграфического диапазона  — Lagenochitina  
baltica, L. prussica, Acanthochitina barbata.

Ю нсторпская, елгавская, куйлиская, кулдигская и салдусская 
свиты, залегаю щ ие в средней и верхней частях верхнеордовикских от
ложений, практически лишены хитинозой. В двух последних свитах 
встречены лиш ь неопределимые остатки их (вероятно, конохитин).

Сообщества хитинозой верхнего ордовика Восточной структурно- 
фациальной зоны отличаются несколько большим видовым разн ообра
зием. Из воореской свиты, залегаю щ ей в нижней части верхнеордовик
ских образований Восточной Л атвии, известен руководящий для  этих 
отложений вид Cyathochitina dispar [П ылма Л. Я., С арв Л . И., 
Хинтс Л. М., 1977]. В целом ж е  комплекс хитинозой упомянутой свиты 
Восточной структурно-фациальной зоны сходен со спектром из синхрон
ных отложений Западной  зоны и характеризуется обилием конохитин 
типа «micracantha», присутствием Conochitina m innesotensis, С. cactaea,



С. incerta, Cyathochitina campanulaeformis, Lagenochitina baltica, Fun- 
gochitina fungiform is  и др.

Четким уровнем, коррелирующим отложения Западной  и Восточной 
•структурно-фациальных зон, является диапазон  распространения видов 
Lagenochitina baltica, L. prussica, Acanthochitina barbata, в Западной  
зоне приуроченных к «черным аргиллитам» фякаской свиты, в Восточ
ной — к соответствующим им по возрасту известнякам и мергелям 
мейлунской свиты, включенным в вормсиский горизонт на основании 
присутствия названных хитинозой.

В отложениях моэской свиты, начинающей пиргуский горизонт Во
сточной структурно-фациальной зоны, по данным А. И. Фридрихсоне, 
обнаружены в основном конохитины (С. micracantha  subsp. micra- 
•cantha f. barbata, C. m. subsp. comma) и рабдохитины (Rhabdochitina  
magna, Rh. s p . ) . В верхней части свиты встречены редкие Cyathochitina  
campanulaeformis и представители Coronochitina cf. coronata, достига
ющие максимального развития в выш ележ ащ ей балтинавской свите. 
Кроме С. cf. coronata, в последней найдена Cyathochitina  cf. kucker- 
siana. И з лудзаской свиты, по определениям А. И. Фридрихсоне, и з
вестны Coronochitina cf. coronata, Conochitina micracantha  и Cyatho- 
rh itina  campanulaeformis. В отложениях, заверш аю щ их разрез пиргу- 
ского горизонта, согласно А. И. Фридрихсоне, преобладаю т конохи
тины — Conochitina micracantha  subsp. micracantha, С. m innesotensis. 
В целом для  пиргуского комплекса хитинозой характерно наличие не
многочисленных экземпляров.

В известняках таученской свиты, венчающих разрез ордовика 
Восточной Л атвии, хитинозои не обнаружены.

К О Н О Д О Н Т Ы

О б щ и е  с в е д е н и я .  Конодонтовые элементы широко распростра
нены в ордовикских отложениях обеих структурно-фациальных зон. 
Н аиболее  многочисленны они в глауконитовых песчаниках и извест
няках, а т ак ж е  в органогенно-детритовых известняках и мергелях н и ж 
него и среднего ордовика. Черные аргиллиты моссенской и фякаской 
-свит, к ак  и афанитовые известняки среднего и верхнего ордовика, со
д ер ж ат  более бедную ассоциацию этих остатков.

Изучение конодонтов в Л атвии  начато сравнительно недавно. П ер 
вые сведения о латвийских конодонтах появились в 1963 г. в работах  
эстонских геологов [Мянниль Р. М., 1963; Вийра В. Я., 1968, 1974]. 
Большой интерес представляю т определения конодонтовых элементов 
из керна ордовикских отложений скваж ин Стури-8 и Адзе-6, выполнен
ные В. Вийрой. Характеристика нижнеордовикских конодонтовых эле
ментов приведена в работе Л. К. Гайлите и Р. Ж- Ульст [19756].

При определении конодонтовых остатков использована ф орм альная 
классификация элементов по морфологическим признакам. П ри анализе 
конодонтовых ассоциаций с целью приближения к естественным груп
пировкам сделана попытка выделения многоэлементных видов, описан
ных М. Линдстремом [Ы псЫ гбт , М., 1971] и С. Бергстремом [ В е ^ -  
з к б т  Б., 1971] по классификации, предложенной М. Линдстремом 
[Ы п сЫ гбт  М., 1970]. В результате изучения сравнительно небольшой



Т а б л и ц а  2 0
Систем атический состав  конодонтов о р д о ви к а  Л атв и и

Н адсем ей ство Сем ейство П одсем ейство Р о д Кол-во
видов

D istacodontacea  
(B assler , 1925)

Proconodontidae  
Lindström , 1970

Cordylodontinae  
Lindström , 1970

C ordylodus  
Pander, 1856

4 (?)

D istacodontidae  
B assler, 1925

D istacodu s  
Pander, 1856 

D repanodus  
Pander, 1856 

P altodu s  
Pander, 1856 

P aro isto d u s  
Lindström , 1970 

D repan o istodu s  
Lindström , 1970

1

1

2

4

3

C hirognathacea  
(B ranson et 
M ehl, 1944)

O istodontidae  
Lindström , 1970

O isto d u s  
Pander, 1856 

Scolopodus  
Pander, 1856 

S candodu s  
Lindström , 1955

1

1

1

Panderodontacea  
Lindström , 1970

A canthodontidae  
Lindström , 1970

Protopandero- 
dontinae  
Lindström , 1970

P ro topan derodu s  
Lindström , 1970

1

Panderodontidae  
Lindström , 1970

P an derodus  
E thington , 1959 

B elodina  
Ethington , 1959

1

1

Prioniodontacea  
(B assler , 1925)

Periodontidae  
Lindström , 1970

P erioden  
H adding, 1913 

M  icrozarkodina  
Lindström , 1970

2

1

Prioniodontidae  
B assler, 1925

Prioniodus  
Pander, 1856 

G othodus  
Lindström , 1955 

B alton iodu s  
Lindström , 1970

4

1

2

B alognath idae  
H ass, 1959

A m orph ogn a th u s  
B ranson et M ehl, 
1933 

E oplacogn a th us  
Hamar, 1966 

P yg o d u s  Lam ont et 
Lindström , 1957

2

2

1

коллекции конодонтовых элементов (2640 экз.) установлено, что коно- 
донтофориды ордовика Л атвии  представлены 32 многоэлементными 
видами, которые относятся к 20 родам 8 семейств (табл. 20). Р одовая  
и надродовая принадлежность части элементов осталась  невыяснен



ной. Некоторые вопросы возникают при определении видовой принад
лежности отдельных конодонтов одного морфологического облика, вхо
дящ их в состав разных многоэлементных группировок, встречающихся 
на одном стратиграфическом уровне. Р я д  конодонтовых аппаратов 
представлен в латвийской коллекции не полностью.

КОНОДОНТЫ В НИЖНЕМ О РДОВИ КЕ

Самые древние конодонтовые элементы получены из песчаников 
каллавереской свиты скв. Стури-8. Они представлены Cordylodus angu
latus и С. rotundatus. Н а  основании этих находок каллавереская  свита 
сопоставляется с зоной C ordylodus an g u la tu s ,  которая выделена
С. П. Сергеевой в Ленинградской области и прослеживается, по д а н 
ным В. Я- Вийры [1974], в пакерортском горизонте и, по М. Линдстрему 
[L indstrom  М., 1971], в тремадоке Европы.

В лутриньской и кумбриской пачках  зебреской свиты в разрезах  
скваж ин Стури-8, Л иепая, Вергале-46, Кроньауце-57, Слампе-83, Р ага- 
циемс, Балдоне-80 и глауконитовых песчаниках и глинах в разрезе  скв. 
М адона-93 помимо кордилодусов заключен ряд  следующих х ар актер 
ных элементов: «Acodus» tetrahedron, «Drepanodus» deltifer, «D.» pris
tinus, «D.» numarcuatus, «D.» amoenus, «Oistodus» inaequalis, «О.» 
paralellus, «Scandodus» varanguensis, «S.» vitreus. Эта ассоциация а н а 
логична описанной В. Я- Вийрой [1970] из зоны Scandodus v a ran g u en s is ,  
соответствующей варангуской пачке Эстонии. Присутствие в комплексе 
элементов «D.» deltifer  и «О.» inaequalis позволяет судить о н ахож де
нии в этих отложениях многоэлементного вида Paltodus deltifer, а соче
тание дрепанодиформ, представленных «D.» num arcuatus  и «D.» amoe
nus, с ойстодиформами «О.» paralellus дает  возможность выделить вид 
Paroistodus numarcuatus. Оба сложных вида, а так ж е  Oneotodus. varia
bilis однозначно указы ваю т на соответствие лутриньских и кумбриских 
отложений зебреской свиты зоне P a lto d u s  deltifer трем адока Европы 
в зональной последовательности, установленной М. Линдстремом [Lind- 
s lrom  М., 1971]. Эта зона одного возраста с цератопигевым горизонтом 
Балтоскандии.

В красноцветных мергелях зирниской пачки зебреской свиты З а 
падной зоны содержится новый комплекс конодонтовых форм, в кото
ром наряду  со многими унаследованными элементами (табл. 21) появ
ляю тся новые — «Acodus» deltatus, «Drepanodus» arcuatus, «D.» scul- 
ponea, «P altodus» inconstans, «Scandodus» pipa. Аналогичный комплекс 
обнаружен в лээтсеской свите в р азр езах  скважин Овиши-94, Пуйкули, 
Вншки-25 и в большей нижней части свиты скв. Л удза-15  Восточной 
структурно-фациальной зоны (рис. 24). Х арактерная  особенность этого 
комплекса состоит в многочисленности элементов «Drepanodus» proteus 
и «Oistodus» paralellus, относящихся к виду Paroistodus proteus, впер
вые найденному уж е в кумбриской пачке зебреской свиты. Этот вид 
вместе с другим многоэлементным видом — Paltodus inconstans, уста
новленным в этой ассоциации, дает  основание коррелировать зирни- 
скую пачку и большую нижнюю часть лээтсеской свиты с зоной D re p a 
nodus pro teus  хуннебергского подгоризонта латорпа П рибалтики 
[Вийра В. Я., 1974] и зоной P a ro is to d u s  p ro teus  аренига Европы 
[L indstrom  М., 1971].
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Рис. 24. Распространение конодонтов в тремадокских и аренигских отложениях  
Западной и Восточной структурно-фациальных зон.
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Распространение конодонтов в ордовикских  У о тлож ениях  Зап адн о й  структурно-ф ациальной  зоны
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СПО

P a lto d u s inconstan s  
Lindström

P a ro islo d u s num arcuatus  
(L indström )

P a ro isto d u s pro teu s  
(L indström )

P a ro isto d u s para le llu s  
(Pander)

P a ro istodu s orig ina lis  
(S ergeeva)

D repan o istodu s forceps  
(L indström )

D repan o istodu s b a sio va lis  
■ (S ergeeva)

D repan o istodu s su berectus  
(B ranson et M ehl)

O isto d u s lanceo la tus  
Pander

P a lto d u s in con stan s  Lindstr. 
O isto d u s inaequalis  Pand.
A co d u s  sp.

D repan odus num arcuatus  Lindstr. 
D. am oenus  Lindstr.
O istodu s p a ra le llu s  Pand.

D repanodus p ro teu s  Lindstr. 
O istodu s p a ra le llu s  Pand.

D ista co d u s expansus  
(G raves and E llison )

O istodu s para le llu s  Pand.

D istacodu s  sp.
O istodu s orig in a lis  Sergeeva

O istodu s forceps  Lindstr. 
D repanodus hom ocurva tus  Lindstr. 
D. planus  Lindstr.
D. su berec tus  (Br. et M ehl) 
A co d u s d e lta tu s  Lindstr.

O isto d u s b a sio va lis  Sergeeva  
D repan odus h om ocurvatus  Lindstr.
D. p lanu s  Lindstr.

O isto d u s inclina tu s  Br. et M ehl 
O. excelsus  S tauffer  
O. ven u stu s  S tauffer  
D repan odus su berec tus  

(Br. et M ehl)
D. h om ocurvatus  Lindstr.

O istodu s lan ceo la tu s  Pand.
O. tr ian gu laris  Lindstr.
0 .  d e lta  Lindstr,
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Sco lopodus rex  Lindström

S candodu s brev ibasis  
(S ergeeva)

P ro topan derodu s rectus  
(L indström )

S to lo d u s s to la  (L indström )

P a n derodu s g ra c ilis  
(B ranson  et M ehl)

P eriodon  flabellum  
(L indström )

P eriodon  sp.

M icrozarkodin a  flabellum  
(Lindström )

G othodus co stu la tu s  
Lindström

P rion iodus evae  
Lindström

P rion iodus e legans  
Pander

S co lopodu s rex  Lindstr.

O istodu s brev ib a sis  Sergeeva  
S co lopodu s  sp.

A con liodu s rec tu s  Lindstr.
A. aff. rec tu s  Lindstr.
Scan dodu s rectu s  Lindstr.

D ista co d u s s to la  Lindstr.

P anderodus g ra c ilis  (Br. et M ehl) 
P. com pressus  (Br. et M ehl)

Trichonodella  flabellum  Lindstr. 
P rion iod in a  ? deflex a  Lindstr.

P eriodon  un dosu s  V iira 
P rion iod in a  sp.

T richonodella  a lae  Lindstr.
T. ? irregu laris  Lindstr. 
P rion iod in a  flabellum  Lindstr. 
C ordylodu s p erlo n g u s  Lindstr. 
O istodu s com plan a tu s  Lindstr.

G othodus co stu la tu s  Lindstr. 
A codus d e lta tu s  Lindstr. 
T etraprion iodu s d en ticu la tu s  

Lindstr.
R oun dya  lo n g a  (L indstr.) 
O istodu s lin g u a tu s  Lindstr. 
O epikodus  sp.

P rion iodus evae  Lindstr. 
O epikodus sm ith en sis  Lindstr. 
O istodu s  sp.

P rion iodus e leg a n s  Pander  
F alodus p ro d en ta tu s  

(G raves et E llison )
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I

P rion iodu s prevariab ilis  
Fähraeus

P rion iodus va riab ilis  
B ergström

P rion iodu s  cf. g erd a e  
Bergström

B allon iodu s tr ian gu laris  
(L indström )

B allon iodu s  aff. n avis  
(L indstrom )

A m orph ognathus tvaeren - 
s is  Bergström
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Рис. 25. Стратиграфическое распространение коиодонтов.
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В калвенской пачке зебреской свиты происходит заметное измене
ние состава конодонтовых элементов, наблю даемое в разрезах  скважин 
Адзе-6, Вергале-46, Л иепая, Балдоне-80 и др. В ней фиксируется появ
ление ряда  новых простых и сложных форм: «Gothodus» costulatus, 
«Oistodus» lanceolatus, «О.» triangularis, «Oepikodus» sm ithensis, «Prio
niodus» cf. elegans, «Р.» evae, «Distacodus» stola, свойственных глинам 
калвенской и выш ележащ ей зантеской пачек зебреской свиты (см. 
табл . 21, рис. 25). В этих глинах заключены т ак ж е  «Acontiodus» rectus, 
«Drepanodus» arcuatus, «Oistodus» forceps, «Scolopodus» rex, широко 
распространенные и в выш ележ ащ их отложениях нижнего ордовика. 
Б л и зкая  конодонтовая ассоциация содержится в глауконитовом д о 
ломите пяйтеской пачки в разрезах  скважин Овиши-94, Пуйкуле, Лу- 
дза-15, Вишки-25. Совместное нахождение ряда конодонтовых элемен
тов из названного комплекса позволяет установить присутствие в этих 
отложениях таких многоэлементных видов, как  Drepanodus arcuatus, 
Paroistodus paralellus, Drepanoistodus forceps, Oistodus lanceolatus, 
Scolopodus rex, Prolopanderodus rectus, Stolodus stola, Periodon fla 
bellum, Gothodus costulatus, Prioniodus elegans, P. evae  (табл. 
22). Н азванны е виды характерны для аренигских зон P rion iodus e legans  
и P. evae в конодонтовой последовательности ордовика Европы [Lind
s tröm  М., 1971]. Эти зоны по объему соответствуют зоне «Oistodus» 
lanceolatus,  установленной В. Я. Вийрой в биллингенском подгоризонте 
латорпского горизонта Эстонии и выделявш ейся ранее в Л атвии  [Гай- 
лите Л. К., Ульст Р. Ж-, 1975].

В красноцветных мергелях крюкайской пачки циецерской свиты в 
р азрезе  скв. Адзе-6 (З ап адн ая  зона) и в пестроцветных известняках 
верхней половины драйсейкской свиты скв. Шкяуне-103 (Восточная 
зона) наряду с унаследованными конодонтовыми элементами, входя
щими в состав видов Drepanodus arcuatus, D repanoistodus forceps, Pro- 
topanderodus rectus, содержится и ряд новых форм, образую щ их груп
пировки Paroistodus originalis, Scandodus brevibasis, характерны е 
только д ля  этих отложений. О бнаруженные здесь элементы вида Dre
panoistodus basiovalis встречаются и в более молодых отложениях. 
Ш ирокое развитие в рассматриваемых отложениях приобретают эле
менты «Trichonodella» alae, «Cordylodus» perlongus, «Prioniodina» fla 
bellum  и другие, составляющие многоэлементный вид M icrozarkodina  
flabellum. К низам крюкайской пачки циецерской свиты приурочены 
сравнительно редко встречающиеся сложные формы «Prioniodus» navis, 
по-видимому, относящиеся к виду Baltoniodus  aff. navis. В низах пяй 
теской пачки драйсейкской свиты Восточной зоны обнаружен Baltonio
dus triangularis — вид, который в разрезе  скв. Адзе-6 приурочен к 
верхам зантеской пачки зебреской свиты.

Видовой состав конодонтов из крюкайской пачки циецерской свиты 
и верхней половины драйсейкской свиты позволяет грубо сопоставлять 
эти отложения с зонами Balton iodus t r ian g u la r is ,  В. nav is  и P a ro is to d u s  
orig ina l is  конодонтовой последовательности аренига Европы [Lind
ström  М., 1971] и зоной «Cordylodus» per longus  волховского горизонта 
Прибалтики [Вийра В. Я-, 1974].

В шакинской пачке циецерской свиты, шюпильской и низах зиемель- 
ской пачки балдонской свиты нижнего ордовика Западной  зоны зак л ю 
чен единый немногочисленный комплекс конодонтовых элементов, в 
основном принадлеж ащ их к видам широкого стратиграфического д и а 



пазона. Здесь  заканчиваю т свое существование Drepanoistodus forceps,
D. basiovalis и M icrozarkodina flabellum , появившиеся в ниж ележ ащ их 
отложениях; часто встречаются составные элементы видов Protopande- 
rodus rectus, Drepanodus arcuatus, исчезающие в верхней зиемельской 
пачке балдонской свиты. Кроме того, В. Я- Вийра [1974] в этих отло
жениях разреза  скв. Адзе-6 установила присутствие «Am balodus» pla
nus и сД.» pseudoplanus — зональных элементов, характерны х д ля  кун- 
даского горизонта Эстонии. Аналогичная ассоциация конодонтов при
сущ а пестроцветным известнякам бичюнской свиты и юодупским 
известнякам рокишкской свиты нижнего ордовика Восточной структур- 
но-фациальной зоны.

КОНОДОНТЫ В СРЕДНЕМ О РДОВИКЕ

В верхней зиемельской пачке балдонской свиты Западной  зоны и 
вайдленской пачке рокишкской свиты Восточной зоны, залегаю щ их в 
основании среднего отдела ордовика, конодонтовые элементы изучены 
пока слабо. И з этих отложений известны виды D. arcuatus, Р. rectus, 
характерные для нижнего ордовика, и Panderodus gracilis, впервые по
являю щ ийся в данных отложениях и широко распространенный в вы 
ш ележ ащ их породах.

В известняках стирнаской и таурупской свит в разрезах  скважин 
Адзе-6, Вергале-46, Рагациемс, Пуйкуле, Балдоне-80 Западной  зоны 
помимо видов широкого стратиграфического диапазона установлены 
следующие элементы: «Prioniodus», prevariabilis, «Р.» alatus, «Р.» varia
bilis, «Dichognathus»?  sp., «Falodus» robustus, «Par acor dy lodus» n. sp. 2, 
«Р.» lindstroemi, «Roundya» inclinata, «Tetraprioniodus» asymmetricus, 
входящие, по мнению С. Бергстрема, в состав вида Prioniodus preva
riabilis. В таурупской свите встречены многоэлементные виды Eoplaco- 
gnathus lindstroem i и Pygodus serrus (рис. 25).

И з известняков и мергелей вижунской и краштайской пачек дау- 
гавпилсской свиты в разрезах  скважин Лудза-15, Вишки-25, Ш кяуне- 
103 Восточной зоны известны так ж е  Prioniodus prevariabilis, Eoplaco- 
gnalhus  cf. robustus и Pygodus serrus, составляющие комплекс коно- 
донтовых видов, аналогичный установленному на западе  Латвии.

В среднем ордовике Эстонии составные элементы аппарата  Pygodus 
serrus — «Haddingodus» serrus и «Pygodus» anserinus  являю тся з о 
нальными видами ухакуского горизонта [Вийра В. Я., 1974]. В зон аль
ной последовательности, предложенной С. Бергстремом для среднего 
ордовика Европы, зона P ygodus  serrus  сопоставлена с азериским, лас- 
намягиским и ухакуским горизонтами [B ergstrom  S., 1971].

Детритовые известняки дрейманской и адзеской свит, пройденные 
скваж инами Адзе-6, Слампе-83, Рагациемс, Пуйкуле, Балдоне-80, з а 
ключают в себе единый комплекс видов, в котором н аряду  с транзит
ными наблю даю тся новые многоэлементные аппараты: Prioniodus varia
bilis и P. cf. gerdae, сходные по составу с Р. prevariabilis и сменяющие 
его вверх по разрезу. В этот ж е  комплекс входит Am orphognathus tvae- 
rensis, содерж ащ ий характерны е легкоопределимые элементы — «Но- 
lodontus» ordovicicus и «Am balodus» triangularis suecicus, которые из
вестны из кукрузеского и идавереского горизонтов Эстонии [Вийра В. Я., 
1974]. Зона A m orphogna thus  tvaerensis  выделена С. Бергстремом [Berg-



ström  S., 1971] в ш кале  ордовика Европы и соответствует, по его мне
нию, верхам кукрузеского горизонта и всему идаверескому горизонту 
нижней половины карадокского яруса.

В Восточной зоне названны е породы содерж атся в известняках кряу- 
носской и сартайской пачек даугавпилсской свиты, а т ак ж е  в мергелях 
швянтупской, ауляльской и вилучайской пачек межциемской свиты. 
Эти конодонты установлены в перечисленных подразделениях скважин 
Лудза-15, Вншки-25 и Шкяуне-103.

Конодонты блиденской и моссенской свит Западной зоны, равно как  
и верхней части межциемской свиты и низов воореской свиты Восточной 
зоны, изучены очень плохо. Помимо D. suberectus и Р. gracilis, из этих 
отложений определены отдельные элементы «Amorphognathus»  sp. 
indet., «Keislognathus» gracilis, «O istodus» abundans, «Ozarkodina» aff. 
rodesi, «Roundya» dim inuta, «Scolopodus» varicostatus, «Tetraprioniodus» 
cf. superbus. Состав ассоциации конодонтовых элементов дает  некото
рое основание допустить появление уж е в этих отложениях многоэле
ментного вида Am orphognathus cf. ordovicicus, характерного для  верх
неордовикских отложений.

КОНОДОНТЫ В ВЕРХНЕМ О РДОВИКЕ

Конодонтовые элементы верхнего отдела ордовика Л атвии  изучены 
плохо. Н аибольш ее число экземпляров этих остатков обнаружено в во
ореской и фякаской свитах скважин Адзе-6, Вергале-46, Снепеле-90, 
Стури-8, Балдоне-80. Отсюда определены «Ambalodus» triangularis frog- 
noeyensis, «A.» triangularis  ssp. п., «Keislognathus» gracilis, «Ligonodina» 
delicata, «Roundya» dim inuta, «Tetraprioniodus» superbus. Присутствуют 
так ж е  неопределимые обломки аморфогнатодиформ. Возможно, что эти 
элементы являю тся составными частями многоэлементного вида Am or
phognathus cf. ordovicicus. Кроме того, в ассоциации конодонтов из н а 
званных свит часто присутствуют «Periodon» undosus и «Prioniodina» sp., 
которые могут принадлеж ать  одному виду Periodon sp., элементы «На- 
marodus» estonicus и «H.» europaeus. Только для  этих отложений х а р а к 
терен многоэлементный вид Acodus m utatus.

Сходный комплекс конодонтовых остатков обнаружен в верхней по
ловине воореской свиты и мейлунской свите верхнего ордовика, вскры
тых скваж инами Л удза-15 и Шкяуне-103 в Восточной зоне. К  особенно
стям этого комплекса относится отсутствие в нем элементов формального 
рода «Hamarodus»  и редкие находки «Belodina» compressa.

П одобная ассоциация конодонтовых элементов установлена
В. Я- Вийрой [1974] для зоны «Ambalodus» t r ia n g u la r is  frognoeyensis, 
грубо соответствующей набаласкому горизонту, и для  низов зоны «Am 
balodus» t r ia n g u la r is  ssp. п. вормсиского горизонта.
. Ю нсторпская и елгавская свиты, залегаю щ ие выше в разрезах  верх
него ордовика Западной  зоны, охарактеризованы бедным комплексом 
конодонтов. И з этих свит, вскрытых скваж инами Адзе-6, Вергале-46, 
известны элементы, квалифицированные как  вид Am orphognathus cf. 
ordovicicus. Среди элементов этого вида наиболее многочисленны амба- 
лодиформы {A. triangularis ssp. п.).

В разрезе  скв. Стури-8 элементы A. cf. ordovicicus установлены
В. Я. Вийрой и в известняках паровейской свиты. В комплекс из



юнсторпской—паровейской свит входят так ж е  элементы вида Periodon  sp. 
и «H am arodus» europaeus, из видов и элементов широкого стратиграф и
ческого диапазона присутствуют Panderodus gracilis, «Oistodus» abun
dans, «Drepanodus» aff. cavus, «Scolopodus» insculptus  (см. рис. 25).

Конодонты из одновозрастных отложений Восточной зоны пока не 
изучены.

Описанная выше ассоциация конодонтовых элементов близка к у к а 
занной В. Я- Вийрой [1974] для  зоны A m balodus t r ia n g u la r is  ssp. п., 
соответствующей пиргускому и, возможно, поркунискому горизонтам 
ордовика.

Конодонты из кулдигской и салдусской свит (так  ж е  как  и из тау- 
ченской свиты), венчающих ордовик Л атвии, почти не известны. Един
ственная находка из кулдигской свиты определена как  Panderodus gra
cilis — вид, характерны й для  среднего и верхнего отделов ордовика.

Таким образом, изучение небольшой коллекции латвийских конодон- 
тов показало, что в ордовике Л атвии  присутствует подавляю щ ее боль
шинство многоэлементных видов, установленных М. Линдстремом и
С. Бергстремом в аналогичных отложениях Европы.

Сравнительно редкий отбор аналитических проб не позволил вы 
явить диапазоны вертикального распространения видов в местных под
разделениях ордовика, поэтому, хотя присутствие многих европейских 
конодонтовых зон в ордовике Л атвии не вызывает сомнения, зональное 
расчленение этой системы в республике по конодонтам для  большей 
части р азреза  ордовика пока не представляется возможным. Конодон- 
товые комплексы Западной  и Восточной зон очень близки, что дает воз
можность использовать их для  корреляции разноф ациальны х ордовик
ских разрезов в Латвии.



Глава 5. БИОСТРАТИГРАФИЯ
Х Р О Н О С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О Е  П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Е  

О Р Д О В И К А

Основным хроностратиграфическим подразделением регионального 
характера ,  имеющим корреляционное значение, в стратиграфической 
схеме ордовика Л атвии  является горизонт, прослеживаемый по сово
купности палеонтологических и, в меньшей мере, литолого-фациальных 
признаков. Выделение горизонтов, характеризую щ ихся определенным 
палеонтологическим содержанием, позволяет устанавливать  пространст
венные и временные соотношения местных подразделений — свит и 
пачек. Д л я  подразделения ордовика Л атвии  используются горизонты 
стратиграфической схемы ордовика Эстонии, впервые примененные для  
расчленения ордовикских отложений всей территории П рибалтики 
Р. М. М яннилем [1963, 1966; М янниль Р. М., П ы лма Л. Я., Хинтс Л . М.., 
1968].

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Н ижний отдел ордовика Л атвии объединяет отложения трех я р у с о в —  
тремадокского, аренигского и нижней части лланвирнского, соответству
ющие зонам Dictyonem a flabelliforme, C lonograp tus  tenellus, A ngelina  
sedgwickii, S hum ard ia  pusilla , D idym ograp tus  extensus, D. h irundo  и
D. bifidus унифицированной ш калы  и подразделяю щ иеся на территории 
Л атвии  на пакерортский, цератопигевый, латорпский, волховский и кун- 
даский горизонты (табл. 23). Строение отдела весьма сложное, х а р а к 
теризуется различной полнотой разрезов и частыми фациальными пе
реходами, затрудняю щими площ адное прослеживание региональных 
стратонов. Всеми подразделениями нижний ордовик представлен в пре
делах  Западной  структурно-фациальной зоны в осевой части Елгавского 
палеопрогиба; по мере продвижения вверх по склонам палеопрогиба 
происходит постепенное выклинивание нижних подразделений — пачек 
и свит. Восточная зона характеризуется развитием резко сокращенного 
в объеме р азреза  нижнего отдела ордовика.

ТРЕМ А ДО К С КИ Й  ЯРУС  

П акерортский горизонт (А ц)

П акерортский горизонт на территории Л атвии  повсеместно, за исклю
чением крайнего северо-запада, трансгрессивно перекрывает кембрий
ские образования. В горизонт включены отлож ен и я/составляю щ и е кал- 
лаверескую  свиту.
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Литологическая и палеонтологическая характеристики. Каллавере- 
ская  свита, образую щ ая пакерортский горизонт, представлена серыми 
кварцевыми песчаниками. Н аиболее полные ее разрезы  приурочены к 
северо-восточным районам республики, где в составе свиты кроме пес
чаников появляются прослои глин. В этих районах вполне допустима 
возможность соответствия пакерортскому горизонту лишь нижней части 
каллавереской  свиты; верхняя глинистая часть ее, возможно, служит 
аналогом диктионемовых сланцев нижнего тремадока.

Песчаники каллавереской свиты содерж ат остатки беззамковых бра- 
хиопод и конодонтов. Брахиоподы, согласно определениям Т. Н. Али- 
ховой [1953], В. А. Коркутиса [1971], представлены оболидами, относя
щимися к четырем видам, обосновывающим пакерортский возраст 
песчаников. В равной мере о пакерортском возрасте рассматриваемых 
отложений свидетельствуют определенные В. Я- Вийрой и Р. Ж- Ульст 
конодонты Cordylodus angulatus, С. rotundatus, являю щ иеся х ар актер 
ными тремадокскими видами, известными из пакерортского горизонта 
Северной П рибалтики [Вийра В. Я., 1974] и цератопигевых слоев Ш ве
ции (L indstrom  М., 1954]. Кроме двух руководящих видов, в комплекс 
конодонтов пакерорта Л атвии  входят Oneoiodus variabilis, Paltodus 
deltifer, Scandodus vitreus, Sc. varanguensis  и другие, присутствие ко
торых наряду с развитием Cordylodus angulatus  и С. rotundatus  позво
ляет выделить песчаники каллавереской свиты в конодонтовую зону 
C ordviodus an g u la tu s .  Типичный для  этой зоны комплекс конодонтов 
имеет первостепенное значение при решении вопросов, связанных с вы 
делением и прослеживанием пакерортского горизонта только в пределах  
Западной  структурно-фациальной зоны; в Восточной зоне в песчаниках 
каллавереской свиты остатки конодонтов не обнаружены.

Нижняя граница и мощность. Н и ж н яя  граница горизонта, явл яю 
щ аяся  границей ордовикской и кембрийской систем, фиксируется пере
рывом в осадконакоплении между трансгрессивно залегаю щ им  ордови
ком и кембрием. В ряде скважин она отчетливая и приурочена к з а л е 
гаю щ ему в подошве каллавереских песчаников базальному кон
гломерату; последний содержит гальки кембрийских песчаников и 
фосфатного материала. Там, где конгломерат выражен нечетко или 
отсутствует, основным критерием при проведении нижней границы п а 
керортского горизонта служит появление в разрезе  оболид и типичных 
видов конодонтов.

Мощности горизонта на большей части территории Л атвии  не пре
вышают 1 м. Выделяются два участка с увеличенными мощностями: 
первый охватывает небольшую территорию на юго-западе республики 
(скв. Бернаты-6 — 2 м, Л иепая  — 3 м, Ю рмалциемс-30 — 4 м), второй 
распространен на более обширной площ ади в центральной (скв. П ля- 
виняс — 1 1 м ,  Рига  Д-2 — 4,5 м, Бирини — 4 м) и юго-восточной 
частях Л атвии (скв. Цирулиши — 7 м, Личи — 12 м, Понкули — 29 м ) .

Цератопигевый горизонт ( А т )

Цератопигевый горизонт в стратиграфической схеме ордовика П р и 
балтики выделен в 1966 г. Р. М. Мяннилем, предложившим отнести к 
нему «отложения, залегаю щ ие между пакерортским и латорпским го
ризонтами и представляю щ ие собой верхний тремадок со своеобразной



и специфической фауной». Цератопигевый горизонт трансгрессивно з а 
легает  на пакерортских песчаниках, распространен в осевой части Ел- 
гавского палеопрогиба, предположительно в некоторых скваж инах 
(Лудза-15, М адона-93) в восточной части республики, и отсутствует 
в северных и юго-восточных районах Латвии.

Литологическая и палеонтологическая характеристики. В цератопи
гевый горизонт объединены лутриньская и кумбриская пачки нижней 
части зебреской свиты Западной  Л атвии  и варангуская  пачка — Во
сточной. О тложения, слагаю щ ие лутриньскую и кумбрискую пачки, 
представлены зеленовато-серыми и красновато-бурыми глинами, по
роды, образующие варангускую пачку, — серыми песчаниками и гли
нами. И з фаунистических остатков в лутриньской и кумбриской пачках 
встречены граптолиты, конодонты и единственный вид трилобита Сега- 
topyge forficula  [Мянниль Р. М., 1963, 1966], определяющий позднетре- 
мадокский возраст лутриньской пачки. Среди граптолитов наибольшей 
стратиграфической валентностью характеризую тся виды Kiaerograptus 
kiaeri, Bryograptus  aff.  ramosus, Adelograptus  sp., подтверж даю щ ие со
ответствие лутриньской и кумбриской пачек граптолитовой зоне K iaero
g ra p tu s  sp.— C lonograp tus  sp. позднетремадокского возраста.

В лутриньской и кумбриской пачках нижней части зебреской свиты 
Западн ой  Л атвии  и в верхней части каллавереской свиты скважин 
М адона-93 и Л удза-15 Восточной- Л атвии  широко распространены ко- 
нодонтовые элементы «D repanodus» deltifer, «Oislodus» inaequalis, «О», 
paralellus, «D repanodus» numarcuatus, «D». amoenus, составляющие 
многоэлементные виды Paltodus deltifer и Paroistodus numarcuatus, 
которые доказы ваю т тремадокский возраст и соответствие зоне P a l to 
dus deltifer заключаю щ их их отложений (см. рис. 25).

Нижняя граница и мощность. Н иж няя граница горизонта в области 
развития глинистых цератопигевых отложений литологически четко 
вы раж ена и приурочена к смене песчаников ниж ележ ащ ей к ал л аве 
реской свиты глинами зебреской свиты. Нечеткой, устанавливаемой 
только по палеонтологическим признакам — находкам конодонтов зоны 
P a l to d u s  deltifer — граница является в районах, где развита варангу
ск ая  пачка верхнего трем адока (скважины Мадона-93, Л удза-15).

Мощности цератопигевого горизонта максимальны в осевой части 
Елгавского палеопрогиба. Н аибольш их значений они достигают в юго
восточных районах (скважины Циецере-10, Скрунда-35 — 10 м, Бли- 
дене-5 — 9,5 м, Скрунда-31 — 9 м). В северо-восточном направлении 
мощности постепенно сокращ аю тся до 4 м (скважины Инчукалнс-10П, 
Д зербене-100) и 2,0— 1,5 м (скважины Бирини и Ц ирулиш и). Н а во
стоке Л атвии, где горизонт выделяется условно, его мощности не пре
вы ш аю т 1 м (скважины М адона-93 и Л удза-15).

АРЕН И ГСК И Й  ЯРУС  

Латорпский горизонт (В Д

Латорпский горизонт установлен в 1960 г. В. Яануссоном [Jaanus- 
son  V., 1960] в качестве хроностратиграфического подразделения, объе
диняющего залегаю щ ие меж ду цератопигевым известняком и зоной Ме- 
g is ta sp is  (M egis tasp is)  la ta  группы Хуннеберг и Биллинген. В П р и б ал 



тике горизонт впервые выделен Р. М. М яннилем в 1963 г. Н а  террито
рии Л атвии он распространен повсеместно, перекрывает отложения 
цератопигевого возраста и в пределах Западной  структурно-фациальной 
зоны представлен зирниской, калвенской и зантеской пачками зебре- 
ской свиты, в Восточной зоне — лээтсеской свитой и пяйтеской пачкой 
драйсейкской свиты.

Литологическая и палеонтологическая характеристики. Д л я  латорп- 
ского горизонта типична сильная ф ациальная  изменчивость при пере
ходе из Западной  в Восточную структурно-фациальную зону. Она про
является  в смене зеленовато-серых и красновато-бурых глин, чередова
ние которых образует зирнискую, калвенскую и зантескую пачки 
верхней части зебреской свиты, лээтсескими и пяйтескими глауконито
выми песчаниками и доломитами. Д л я  стратификации толщи зебреских 
глин может быть использован большой комплекс ископаемых организ
мов — граптолитов, конодонтов, трилобитов, характеризую щ ихся в ла- 
торпском горизонте зональным распределением и образующих ряд  
биостратиграфических зон.

Трилобитовая зональность латорпского горизонта охарактеризована 
Р . М. М яннилем [1963, 1966], определившим из зирниской пачки тр и 
лобит Borogothus stenorhachis, типичный для  зоны M eg is tasp is  plani- 
lim bata , из калвенской и зантеской пачек — зональные виды выш е
л еж ащ и х  трилобитовых зон M eg a lasp id es  dalecarlicus  и M eg is tasp is  
esthonica. В дальнейшем находки зонального вида нижней трилобитовой 
зоны M eg is tasp is  p lan il im b a ta  в зирниской пачке в кернах  скваж ин Эдо- 
ле-60, Вергале-46 и Кроньауце-57 подтвердили распространение одно
именной зоны в нижней части латорпского горизонта Латвии. П р о 
слеж ивание трилобитовых зон М. dalecarlicus  и М. esthonica, выяснение 
их объемов и границ проблематичны из-за отсутствия находок зональ
ных и типичных д л я  зон видов в зебреских глинах.

Находки граптолитов в латорпском горизонте Л атвии  более частые, 
вследствие чего зональная  последовательность их определена более 
четко. Распространение н аряду  с типичной ассоциацией вида-индекса 
граптолитовой зоны T e tra g rap tu s  phy llograp to ides  в зирниской пачке 
низов зебреской свиты позволило Р. Ж .  Ульст [Гайлите Л. К., 
Ульст Р. Ж-, 1975] выделить эти отложения в граптолитовую зону 
T e t ra g rap tu s  phy llograpto ides  +  Т. app rox im atus  и установить их аре- 
нигский возраст.

Возраст нижней части выш ележащ ей калвенской пачки на основа
нии развития типичных граптолитов и вида-индекса определен 
Р . Ж - Ульст как  соответствующий граптолитовой зоне D idym ograp tus  
balticus, возраст верхней меньшей части калвенской и венчающей зеб- 
рескую свиту зантеской пачки — зонам P h y llo g rap tu s  densus и Ph. 
angustifo lius  e longatus .

Не менее важ ны  для  обоснования возраста латорпского горизонта, 
особенно в Восточной структурно-фациальной зоне, конодонты, груп
пирующиеся в Западной  зоне в три зональных комплекса. Нижний ком
плекс, соответствующий зоне P aro is to d u s  proteus, известен из зирни
ской пачки Западной  Л атвии  и большей части лээтсеской свиты в 
восточных районах республики. Значительное обновление конодонтов 
в подошве калвенской пачки в Западной  структурно-фациальной зоне 
и появление представителей конодонтовых зон аренига Европы



Prioniodus e legans  и Р. evae свидетельствуют о принадлежности к этим 
зонам глин калвенской и зантеской пачек зебреской свиты. Присутствие 
близкой конодонтовой ассоциации в пяйтеских доломитах Восточной 
структурно-фациальной зоны доказы вает  принадлежность этих отло
жений к зонам P rioniodus e leg a n s— Р. evae.

Нижняя граница и мощность. В Западной  структурно-фациальной 
зоне ниж няя граница латорпского горизонта достаточно четко обосно
вана сменой литологических признаков и палеонтологических комплек
сов, в Восточной зоне она более проблематична. В осевой части Е лгав- 
ского палеопрогиба, в области развития тремадокских отложений, н иж 
няя граница горизонта проводится по контакту зеленовато-серых 
кумбриских и красновато-бурых зирниских глин и обосновывается появ
лением в разрезе  конодонтовых и граптолитовых сообществ аре- 
нигского возраста. Н а  склонах палеопрогиба ниж няя граница имеет 
четко трансгрессивный характер  и приурочена к подошве пачек р а з 
ного возраста зебреской свиты, перекрывающих песчаники пакерорт- 
ского возраста. В северной и восточной частях Л атвии эта г р а 
ница устанавливается в подошве глауконитовых песчаников лээтсеской 
свиты, залегаю щ их на размытой поверхности тремадокских кварцевых 
песчаников.

Мощности латорпского горизонта максимальны в осевой части Ел- 
гавского палеопрогиба, где достигают 38 (скв. Приекуле-16) и 37,5 м 
(скв. Добеле-91).  Н а  склонах палеопрогиба они постепенно со к р ащ а
ются до 22— 20 (скв. Балдоне-80 и Рига Д-2) и 7— 5 м (скважины 
Скривери-102 и Талсы-55). М инимальные значения мощностей приуро
чены к северной и восточной частям республики (скважины Вентспилс 
Д -3  — 0,1 м, Овиши-94 — 0,2 м, Пуйкуле — 0,5 м, Нагли-106 — 0,8 м ) .

Волховский горизонт (В ц)

Волховские отложения развиты повсеместно на территории Л атви и  
и трансгрессивно с размывом залегаю т на поверхности подстилающего’ 
латорпского горизонта. Н аиболее полный разрез  горизонта представлен 
в пределах Елгавского палеопрогиба, где в его состав входит крю- 
кайская пачка циецерской свиты. В Восточной структурно-фациальной 
зоне разрез  горизонта из-за перерывов в осадконакоплении значи
тельно сокращен и охватывает маломощные отложения верхней боль
шей части драйсейкской свиты.

Литологическая и палеонтологическая характеристики. Волховские 
отложения в Западной  структурно-фациальной зоне отличаются разви 
тием преимущественно красновато-бурых мергелей с богатой фауной 
трилобитов, остракод, в меньшей мере —  конодонтов. В Восточной 
зоне отмечается преобладание более плотных известняков с резко обед
ненными комплексами фауны. К ак  в Западной, так  и в Восточной 
структурно-фациальных зонах в красновато-бурых волховских отлож е
ниях роль граптолитов и хитинозой несущественна.

Трилобитовые сообщества волховского горизонта Л атвии  впервые 
определены Р. М. М яннилем [1963]. Они достаточно разнообразны, но 
доминирует вид M egistaspis limbata, определяющий н аряду  с трило
битом Raymondaspis lim bata  принадлежность крюкайских мергелей к 
волховскому горизонту и одноименной трилобитовой зоне. Волхов



ский возраст рассматриваемы х отложений подтверж дается т ак ж е  при
сутствием типичных остракод Tallinnellina primaria, Ogmoopsis bocki, 
R igidella  m itis. Н адеж ны м критерием включения в этот горизонт крю- 
кайских мергелей Западной  Л атвии  и соответствующих им на юго- 
востоке и северо-западе драйсейкских известняков служ ат  находки 
конодонтовых элементов, позволяющие определить принадлежность 
н азванны х отложений к зонам B altin iodus t r ian g u la r is ,  В. navis  и Р а -  
ro is todus  orig inalis ,  установленным в арениге Европы [Lindstrom М., 
1971], и к зоне «Cordylodus» per longus  Волхова П рибалтики [Вийра В. Я,- 
1974]. И з граптолитов Р. Ж - Ульст отмечено присутствие в единствен
ной скважине (Бернаты-53) видов Phyllograptus angustifolius, Glypto- 
grap tus  ex gr. austrodentatus, что не противоречит предположению о 
соответствии этой части р азреза  зоне D idym ograp tus  hirundo.

Нижняя граница и мощность. Н и ж н яя  граница горизонта отчетливая 
в Западной  структурно-фациальной зоне. Она приурочена к контакту 
глин латорпского и мергелей волховского возраста и достаточно н а 
д еж н о  обоснована появлением в разрезе  трилобитов M egistaspis lim 
bata  и волховских конодонтов. В Восточной зоне граница приурочена 
к  контакту глауконитовых доломитов, песчаников и пестроокрашенных 
доломитов и подтверж дается палеонтологическими данными — сменой 
в разрезе  конодонтовых сообществ.

Мощности горизонта максимальны в осевой полосе Елгавского п а 
леопрогиба, но по сравнению с ниж ележ ащ ими латорпскими отлож е
ниями наибольшие значения их смещены к северо-востоку и приуро
чены к скваж инам  Валмиера-7  и Нитауре-58 (соответственно, 33 и 
32 м).  В центральных и ю го-западных районах республики значения 
мощностей горизонта колеблются в пределах  20— 30 м (скважины 
О лайне Д-1 — 28 м, Добеле-91 — 24 м, Циецере-10 — 27 м), на северо- 
за п а д е  и юго-востоке сокращ аясь  до 5 м (скв. Вентспилс Д-3) и 0,9 м 
(скв. Вишки-25).

Л Л А Н В И Р Н С К И Й  ЯРУС  

Кундаский горизонт ( В т )

Кундаские отложения на территории Л атвии  повсеместно, • в юго
восточных районах — с размывом залегаю т на волховских. Впервые 
подробная характеристика их, с выделением трех — хундерумского, 
валастеского и алуояского — подгоризонтов в Западной  Л атвии  дана 
Р. М. М яннилем [1963, 1966]. В пределах Западной  структурно-фа
циальной зоны горизонт охватывает шакинскую пачку циецерской 
свиты, шюпильскую и нижнюю зиемельскую пачки балдонской свиты, 
в Восточной зоне — бичюнскую свиту и юодупскую пачку рокишкской 
свиты.

Литологическая и палеонтологическая характеристики. Западны й 
ф ациальный тип кундаских отложений характеризуется развитием р а з 
нообразного набора литологических типов пород: зеленовато-серых 
мергелей с редкими прослоями серовато-бурых известняков шакинской 
пачки, составляющей верхнюю половину циецерской свнты, глинистых 
красновато-бурых, с зеленовато-серыми пятнами известняков с просло
ями пестроокрашенных мергелей шюпильской Пачки и плотных крас-
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Рис. 26. Палеонтологическая характеристика пограничных отложений волхов
ского— кундаского горизонтов.



новато-бурых крупнокомковатых известняков нижней зиемельской 
пачки балдонской свиты. В области развития восточного фациального 
типа отложений кундаский горизонт представлен плотными, в нижней 
части преимущественно серыми, в верхней — красноцветными извест
няками верхней половины бичюнской и нижней части рокишкской 
свиты, выделенной в юодупскую пачку.

Обоснованием кундаского возраста шакинской пачки и определения 
ее соответствия нижней части лланвирнской граптолитовой зоны Didy- 
m o g rap tu s  bifidus служит главным образом присутствие типичного для  
этой зоны Aulograptus cucullus наряду с Glyptograptus dentatus, D iplo
graptus ellesi, появляющимися уж е в подошве зеленовато-серых шакин- 
ских мергелей (рис. 26).

В равной мере кундаский возраст шакинской пачки циецерской 
свиты, шюпильской и нижней зиемельской пачки балдонской свиты обос
новывается присутствием трилобитовых сообществ, последовательная- 
смена которых в разрезе  позволяет предположительно провести и бо
лее дробную стратификацию р азреза  [Мянниль Р. М., 1963, 1966]. 
Типичные трилобиты нижней трилобитовой зоны кундаского горизонта 
A saphus  expansus, соответствующей хундерумскому подгоризонту, пред
ставлены видами As. ex gr. expansus, A m pyx nasutus и появляются в 
осевой части Елгавского палеопрогиба в средней части, а на его скло
нах — в подошве шакинской пачки. Этот ж е  уровень характеризуется 
исчезновением волховского вида Ptychopyge multicoslata, сокращ ени
ем количества Pt. cf. applanata  и M egistaspis  cf. limbata. Последний 
вид встречается в осевой части Елгавского палеопрогиба еще в нижней 
половине шакинской пачки наряду  с кундаским граптолитом A ulo
graptus cucullus, характерны м для  зоны D. bifidus.

Выше по разрезу  горизонта в ряде скважин [Гайлите Л . К..,. 
Ульст Р. Ж ., 1975] совместно с Asaphus  ex gr. expansus  встре
чается A saphus raniceps — типичный представитель выш еле
ж ащ ей  одноименной трилобитовой зоны, составляющей валастеский 
подгоризонт кундаского горизонта. Находки трилобитов позво
ляю т уверенно определить кундаский и, по всей вероятности, 
более точно валастеский возраст шюпильской пачки балдонской свиты, 
а т ак ж е  соответствующей ей в Восточной структурно-фациальной зоне 
верхней части бичюнской свиты.

В красновато-бурых известняках нижней зиемельской пачки б а л 
донской свиты, венчающих разрез  кундаского горизонта, встречены 
трилобиты M egistaspis gigas, М. cf. obtusicauda, Pseudasaphus cf. 
perstriatus, Pliomera fischeri. Н а  основании присутствия этих видов 
доказан  кундаский возраст и определена принадлежность отложений 
к трилобитовой зоне М. g ig a s —М. obtusicauda , относящейся к верх
нему, алуояскому подгоризонту кундаского горизонта [Мянниль Р. М.,. 
1963, 1966],

Кундаский возраст характеризуемых отложений подтверж дается при
сутствием в них остракод Pinnatulites procera, Conchoprimitia gammae, 
Prim itiella fastidiosa, Steusloffia  levis, Protallinnella grewingkii, а такж е  
немногочисленного сообщества конодонтов, содержащ его кундаские 
виды «Ambalodus» planus  и «А.» pseudoplanus, известные как  из ш а
кинской пачки циецерской свиты, шюпильской и низов зиемельской 
пачки балдонской свиты Западной  структурно-фациальной зоны, т а к



и из бичюнской свиты и юодупской пачки рокишкской свиты Восточ
ной зоны.,

Нижняя граница и мощность. Проблематичен вопрос об уровне прове
дения нижней границы кундаского горизонта и соответствии ее границе 
аренигского и лланвирнского ярусов. В этой связи полезно обратиться 
к истории изучения вопроса.

Р. М. М янниль [1963, 1966], впервые проследивший трилобитовые по
следовательности в пограничных волховских— кундаских образованиях 
З ападн ой  Л атвии, закончил волховский горизонт отложениями с M egis- 
tasp is lim bata  и Ptychopyge multicostata, а кундаский горизонт начал 
зеленовато-серыми мергелями, заклю чаю щ ими в себе еще М. cf. limbata. 
Упомянутые горизонты он сопоставил с хундерумским подгоризонтом 
кундаского горизонта, хотя в этих образованиях не встречен типичный 
д л я  подгоризонта трилобит A saphus expansus. П ри этом Р. М. М янниль 
указал  на спорность возраста хундерумского подгоризонта и возм ож 
ность включения его или в верхнюю часть аренигского, или в н иж 
нюю — лланвирнского яруса.

И. Ю. Пашкевичюс [1973] предлож ил иное решение вопроса о про
ведении границы меж ду волховским и кундаским горизонтами. Он 
отнес хундерумский подгоризонт, который содержит A saphus expansus, 
соответствующий аренигской зоне G ly p tog rap tus  au s tro d en ta tu s ,  к вол
ховскому горизонту, оставив границу меж ду волховским и кундаским 
горизонтами, аренигским и лланвирнским ярусами на одном уровне в 
подошве отложений с Asaphus raniceps и типичным для  лланвирнской 
зоны D idym ograp tus  bifidus граптолитом Aulograptus obscurus.

В стратиграфической схеме ордовикских отложений Прибалтики, 
утвержденной М С К  в Ленинграде в 1977 г., граница Волхов— кунда 
установлена в контакте отложений с M egistaspis  cf. lim bata  и Asaphus  
expansus, граница арениг—лланвирн — в кровле отложений с A. ex
pansus. При этом предполагается соответствие последних граптолито- 
вой зоне аренигского возраста D idym ograp tus  hirundo.

Н а территории Л атвии  сероцветные отложения с M egistaspis  cf. 
lim bata  составляют нижнюю часть шакинской пачки, сероцветные об
разования с Asaphus  ex gr. expansus — верхнюю часть этой ж е  пачки, 
по всей видимости, соответствующей хундерумскому подгоризонту, ко
торый Р. М. М яннилем [1963, 1966] и в схеме ордовика Прибалтики 
включен в кундаский горизонт, а И. Ю. Пашкевичюсом [1973] — в 
волховский. Согласно принятой схеме подразделения ордовикских от
ложений 1977 г., нижняя граница кундаского горизонта на территории 
Л атви и  так ж е  устанавливается в подошве сероцветных отложений ш а 
кинской пачки, хотя в некоторых р азрезах ,  в осевой части Елгавского 
палеопрогиба обновление в фаунистических комплексах, вы раж аю щ ееся  
в смене М. cf. limbata  видом Asaphus  ex gr. expansus, наступает выше, 
в средней части пачки. Обоснованием включения шакинской пачки це
ликом в кундаский горизонт послужили находки в ее подошве в ряде 
скваж ин  Западной Л атвии  (Кроньауце-57, Блидене-5, Приекуле-29) н а 
ряду  с M egistaspis limbata  граптолита Aulograptus cucullus, типичного 
для  лланвирнской зоны D idym ograp tus  bifidus [Гайлите Л . К., 
Ульст Р. Ж-, 1975]. Находки граптолитов зоны D idym ograp tus  bifidus, 
доказы ваю щ ие лланвирнский возраст всей шакинской пачки, послу
ж и ли  обоснованием проведения в схеме ордовика Л атвии  границы 
м еж ду аренигом и лланвирном на одном уровне с границей м еж ду вол



ховским и кундаским горизонтами в подошве шакинской пачки серо
цветных мергелей.

Мощность горизонта достигает м аксимума в полосе, простираю 
щейся с юго-запада на северо-восток по продольной оси Елгавского 
палеопрогиба. В ряде скважин (Вайнеде-101, Скрунда-35, Циецере-10, 
Добеле-91, Кроньауце-57, Рига Д-2, Балдоне-80, Цирулиши, Ляулены- 
XXVI) отмечены мощности, составляю щие 32— 34 м; в скв. Стури-8. 
зафиксировано максимальное значение мощности кундаских отлож е
ний — 39 м. Н а  севере и юго-востоке мощности резко сокращ аю тся и 
не превыш аю т первого десятка метров (скв. Колка-54 — 5 м, Овиши- 
94 — 6 м, скв. Краслава-104  — 9 м, М алта-105 — 5 м).

СРЕ ДНИЙ ОТДЕЛ

Согласно принятой для территории Л атвии  стратиграфической схеме- 
ордовика, средний отдел ордовика начинается отложениями, вклю чен
ными в азериский горизонт, составляющий совместно с вы ш ележ ащ им 
ласнамягиским горизонтом верхнюю часть лланвирнского яруса, соот
ветствующую граптолитовой зоне D idym ograp tus  m urchisoni общей 
стратиграфической ш калы. Следующий выше по разрезу  лландейлов- 
ский ярус охватывает ухакуский горизонт, отвечающий граптолитовой 
зоне G ly p to g rap tu s  tere tiusculus, и кукрузеский горизонт, соответству
ющий зоне N em ag rap tu s  gracilis . Вся толщ а этих отложений отличается 
сходством литологических особенностей и общностью палеонтологиче
ских комплексов в обеих структурно-фациальных зонах ордовика Л а т 
вии. Значительно большей дифференциацией литологических и палеон
тологических характеристик отличаются составляющ ие верхнюю поло
вину среднего ордовика идавереский, йыхвиский, кейлаский, оандуский, 
раквереский и ниж няя часть набалаского  горизонта, образующие кара- 
докский ярус и соответствующие граптолитовым зонам C lim acograp tus .  
peltifer— Cl. wilsoni и D ic ran o g rap tu s  c l ingan i  общей шкалы.

Азериский горизонт (Cia)

О тлож ения азериского возраста перекрываю т кундаские о б р азо ва 
ния на всей (кроме небольшого участка на северо-востоке респуб
лики — скв. Стренчи, Валмиера) территории республики и охватываю т 
в Западной  структурно-фациальной зоне верхнюю зиемельскую пачку- 
балдонской свиты, в Восточной — вайдленскую пачку верхней части 
рокишкской свиты.

Литологическая и палеонтологическая характеристики. П р и н ад леж а
щ а я  азерискому горизонту верхняя зиемельская пачка балдонской свиты 
сложена красновато-бурыми известняками, вайдленская пачка верхней 
половины рокишкской свиты — красновато-бурыми органогенно-де- 
тритовыми известняками. Основанием для  выделения горизонта, по 
Р. М. М яннилю [1963, 1966; М янниль Р. М., П ы лма Л. Я., Хинтс Л. М., 
1968], послужили находки в скваж инах  Западной  Л атвии  трилобита 
Asaphus (N eoasaphus) cf. platyurus. Н ар яд у  с A. (N.)  cf. platyurus  из. 
красновато-бурых известняков верхней зиемельской пачки Западной  
структурно-фациальной зоны известно сообщество остракод P iretella■



tridactyla, Chilobolbina lativelata, P iretia geniculata, типичное для азери- 
ских отложений Ш веции и обосновывающее возраст отложений. П е р 
вый вид распространен и в вайдленской пачке Восточной зоны; при
сутствие его из-за повсеместного нахождения является более надежным 
критерием, чем находки А. (N .) cf. platyurus, четко фациально приуро
ченного и неизвестного в Восточной структурно-фациальной зоне. З н а 
чение таких групп, как  конодонты, граптолиты и хитинозои, д ля  обос
нования выделения азериского горизонта минимально: первые представ
лены несколькими видами нижнеордовикского возраста, унаследован
ными от подстилающих кундаских образований, вторые и третьи 
появляются и становятся значимыми при расчленении разреза  только 
в выш ележ ащ их отложениях. Это обстоятельство лиш ь подчеркивает 
первостепенную роль остракод в установлении и прослеживании на 
территории Л атвии  азериского горизонта.

Нижняя граница и мощность. Н и ж н яя  граница горизонта носит чет
кий палеонтологический характер  и устанавливается в Западной  струк
турно-фациальной зоне в середине однородных красновато-бурых и з
вестняков зиемельской пачки балдонской свиты на основании смены 
нижнеордовикских трилобитов зоны М. g ig a s —М. ob tus icauda  средне
ордовикским Asaphus platyurus  и нижнеордовикских остракод Concho- 
prim itia gammae, P innatulites procera среднеордовикскими Piretella  
tridactyla, Euprim ites effusus, в Восточной зоне — в кровле юодупской 
пачки в средней части рокишкской свиты и обосновывается главным 
образом  сменой комплексов остракод (рис. 27).

Мощности горизонта невелики и весьма равномерны на всей терри
тории республики. Колебания их происходят в пределах 2 м (скважины 
Вентспилс Д-3, Пилтене-1, Павилоста-51, Кандава-52, Краслава-104) — 
4 м (скважины Стури-8, Добеле-91, Кроньауце-57, Н и тауре-58 ) . Увели
ченные мощности наблю даю тся в полосе, приуроченной к Елгавскому 
палеопрогибу, сокращенные — на севере и юго-востоке республики.

Ласнамягиский горизонт (СхЬ)

К ласнамягискому горизонту в Западной  структурно-фациальной 
зоне  отнесена стирнаская свита, в Восточной зоне — виж унская пачка 
низов даугавпилсской свиты. Впервые на наличие характеризуем ых об
разований в Западной Л атвии указал  Р. М. М янниль [1963], выделив 
ласнам ягиские отложения в нерасчлененной толще совместно с ухаку- 
скими на основании присутствия трилобитов, типичных для  одновоз
растных отложений Швеции. В дальнейшем выявились критерии подраз
деления ласнам ягиских и ухакуских отложений [Мянниль Р. М., 
П ы лм а Л. Я., Хинтс Л . М., Г968] и прослеживания их в пределах Вос
точной структурно-фациальной зоны.

Литологическая и палеонтологическая характеристики. В ласнам яги
ский горизонт включены пестроокрашенные и сероцветные волнисто
слоистые и глинистые известняки стирнаской свиты виестурской серии 
Западной  структурно-фациальной зоны и соответствующие им в Вос
точной зоне преимущественно сероцветные известняки вижунской пачки 
даугавпилсской свиты. Эти отложения содерж ат разнообразный набор 
групп органических остатков — трилобитов, остракод, граптолитов, ко
нодонтов, хитинозой. Д л я  стирнаских отложений типичны трилобиты
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Рис. 27. Палеонтологическая характеристика пограничных нижне— среднеордовикских  
отложений в разрезах скважин Западной и Восточной структурно-фациальных зон.
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Рис. 28. П алеонтологическая характеристика азериских—кукрузеских отложений Латвии.



Illaenus schroeteri, Pseudasaphus tecticaudatus, Pseudom egalaspis pata
g ia ta , доказы ваю щ ие ласнамягиский возраст заключаю щ их их отлож е
ний. Л аснамягиский вид Pseudom egalaspis patagiata  распространен 
т а к ж е  в Восточной структурно-фациальной зоне и встречен в синхрон
ных стирнаской свите отложениях вижунской пачки низов даугавпилс- 
ской свиты.

Среди остракод ласнамягиский возраст отложений определяют виды 
S teuslo ffia  linnarssoni, Sigm oopsis perpunctata  (рис. 28). С тратиграф и
ческая  значимость указанны х видов трилобитов и остракод снижена, 
поскольку все виды, вклю чая Illaenus schroeteri, названный Р. М. Мян- 
нилем и И. Ю. Пашкевичюсом в качестве типичного для  ласнамяги- 
ского горизонта и встреченный впоследствии в ряде скважин (Таур- 
калне, Балдоне-80 и др.) в заведомо ухакуских образованиях, являю тся 
общими для ласнамягиских и вы ш ележ ащ их ухакуских образований. 
Аналогично распространение в разрезе  конодонтов, представленных ви
д ам и  Prioniodus prevariabilis, Drepanoislodus suberectus, Panderodus 
gracilis, начинающими развитие в подошве стирнаской и даугавпилс- 
ской свит и характеризую щими т ак ж е  вы ш ележ ащ ие отложения. Н е
сколько больше роль хитинозой, в комплексах которых наряду  с 
видами широкого стратиграфического диапазона присутствуют типич
ные только для  характеризуемого горизонта Lagenochitina tumida, Со- 
nochitina m icracantha peltifera.

Находки граптолитов в ласнамягиских отложениях немногочисленны 
и свидетельствуют о появлении обновленного комплекса, сод ерж а
щего представителей дицеллограптов и псевдоклимакограптов [Мян
ниль Р. М., 1976].

Нижняя граница и мощность. При установлении нижней границы 
горизонта основой служ ат  к ак  литологические, так  и палеонтологиче
ские данные. В разрезе  Западной  структурно-фациальной зоны граница 
зам етна  по смене равномерно-красноцветных пород балдонской свиты 
пестроокрашенными стирнаскими известняками, сопровождается ис
чезновением азериских видов узкого вертикального диапазона  Asaphus  
(Neoasaphus) cf. platyurus, Piretella tridactyla  и других и появлением 
нового ласнамягиского комплекса трилобитов, включающего Illaenus 
schroeteri, Pseudom egalaspis patagiata, остракод, представленных Steu- 
sloffia linnarssoni, Sigm oopsis perpunctata, конодонтов Prioniodus pre
variabilis, хитинозой Conochitina m icracantha  subsp. peltifera. В Восточ
ной зоне ниж няя граница горизонта пролегает м еж ду  красновато-бу
рыми вайдленскими и преимущественно серыми вижунскими известня
кам и  и т ак ж е  обосновывается сменой азериских остракод ласна- 
мягискими и появлением ласнамягиских конодонтов и хитинозой.

Мощности горизонта невелики. М аксимальны е значения их (15 м) 
вскрыты в северо-западной и севёро-восточной частях республики сква
ж инами Талсы-55 и Стайцеле-4. В северо-западном (скв. Овиши-94 — 
5 м) и юго-восточном (скв. К раслава-104 — 4 м) направлениях мощно
сти постепенно уменьшаются, в центральных районах Л атвии  со
ставляю т 10— 13 м (скважины Кандава-25, -26, -52, Стури-8, Пляви- 
няс-1Р  и др .).



Л Л А Н Д Е Й Л О В С К И Й  Я Р У С  

Ухакуский горизонт (C ic)

В качестве самостоятельного горизонта ухакуские отложения на тер
ритории Л атвии впервые выделены Р. М. М яннилем, Л . Я. Пылмой, 
Л. М. Хинтс [1968], хотя и ранее было обосновано их наличие в нерас- 
члененной ласнам ягиской—ухакуской толщ е [Мянниль Р. М., 1963,. 
1966] и указано на несомненное присутствие в составе таллинского го
ризонта в первых глубоких скважинах, вскрывших нижнепалеозойские 
отложения Л атвии  [Ульст Р. Ж-, 1959].

В Западной структурно-фациальной зоне горизонт заклю чает в себе 
отложения, объединенные в таурупскую свиту виестурской серии, в Во
сточной зоне — образования, выделенные в составе краштайской пачки 
даугавпилсской свиты.

Литологическая и палеонтологическая характеристики. В пределах 
Западной  структурно-фациальной зоны отложения таурупской свиты, 
включенные в ухакуский горизонт, представлены серыми органогенно- 
детритовыми известняками с неясноволнисто-слоистой текстурой, кото
рые при переходе в Восточную зону зам ещ аю тся серыми органогенно- 
детритовыми известняками и мергелями краш тайской пачки д ау 
гавпилсской свиты. К ак  таурупские, так  и краш тайские отложения 
охарактеризованы сравнительно богатыми комплексами разных групп 
ископаемых организмов — трилобитов, остракод, конодонтов, хитинозой, 
граптолитов, незначительно дифференцированными в обеих структурно- 
ф ациальны х зонах, что благоприятствует прослеживанию горизонта на 
всей территории республики.

Сообщества органических остатков носят следы явной унаследован- 
ности от ниж ележ ащ их ласнам ягиских отложений. Здесь, т ак  ж е  как  
и ниже, среди трилобитов существенную роль играют Pseudasaphus 
aciculatus, Pseudom egalaspis patagiata, среди остракод — Steusloffia  
linnarssoni, Sigm oopsis perpunctata, среди конодонтов — Prioniodus 
variabilis, среди хитинозой — Cyathochitina striata. Изменение фауни- 
стических комплексов проявляется в развитии только начиная с ухаку- 
ских отложений трилобитов Iliaenus intermedius, Lonchodomas rostratus, 
конодонта Pygodus serrus — руководящего вида одноименной зоны, 
хитинозой — в исчезновении Lagenochitina tumida.

По данным Р. М. М янниля и Р. Ж . Ульст, для ухакуского гори
зонта характерно присутствие широко распространенного зонального 
вида местной граптолитовой зоны G ym n o g rap tu s  l innarssoni и вида- 
индекса стандартной зоны G ly p to g rap tu s  teretiusculus.

Нижняя граница и мощность. Положение нижней границы ухакуского 
горизонта проблематично, и его следует признать условным, несмотря 
на  то что решению этого весьма важного вопроса, т. е. проведения г р а 
ницы между лланвирнским и лландейловским ярусами, уделено доста
точно внимания. В качестве критериев проведения границы меж ду лас- 
намягиским и ухакуским горизонтами было предложено обновление 
комплексов трилобитов, вы раж аю щ ееся  в исчезновении трилобита Illae- 
nus schroeteri и появлении I. interm edius и Lonchodomas rostratus [Мян
ниль Р. М., П ы лма Л. Я-, Хинтс Л. М., 1968; Пашкевичюс И. Ю., 1973; 
Рыымусокс А. К., 1970], а т ак ж е  в исчезновении остракод Euprim ites  
effusus  [Мянниль Р. М., 1966; J a a n u sso n  V., 1957, 1963]. З асл у ж и ваю 



щим внимания каж ется уровень появления трилобитов lllaenus interm e
dius, Lonchodomas rostratus, который, возможно, действительно у к а зы 
вает положение границы меж ду ласнамягискими и ухакускими отлож е
ниями. Трилобит lllaenus schroeteri по аналогии с некоторыми рай 
онами Ш веции и остракода Euprim ites effusus, т ак  ж е  как  на 
территории Литвы  [Сидаравичене Н. В., 1976], распространены и в 
ухакуских образованиях и не фиксируют положения границы.

Основным критерием, определяющим уровень нижней границы уха- 
куского горизонта, по данным Р. М. М янниля и Р. Ж . Ульст, служит 
появление в разрезе  G ym nograptus linnarssoni, образующего четкую 
местную граптолитовую зону [Мянниль Р. М., 1976]. Выявление уровня 
нахождения этих граптолитов и, соответственно, проведение границы 
меж ду ласнамягиским и ухакуским горизонтами затруднены из-за ред
кой встречаемости в карбонатных отложениях остатков граптолитов. 
Последнее обстоятельство усложняет и выделение стандартной зоны 
G ly p to g rap tu s  tere tiusculus , вид-индекс которой представлен лиш ь еди
ничными экземплярами.

Н ем аловаж ное значение при определении нижней границы ухаку- 
ского горизонта имеют литологические показатели, состоящие в четко 
проявляющейся на каротаж ны х диаграм м ах  смене более глинистых и з
вестняков стирнаской свиты и вижунской пачки даугавпилсской свиты 
менее глинистыми — таурупской свиты и краштайской пачки д ау гав 
пилсской свиты.

Мощности горизонта довольно постоянны и составляют в среднем 
12— 14 м. Выделяются две области с увеличенными мощностями у х а 
куских отложений — в центральной юго-западной и восточной частях 
республики. В их пределах встречены два максимума значений м ощ 
ностей — в скваж инах  Скрунда-28 — 24 м и П лявиняс-1Р  — 22,5 м. 
В  районах, окаймляю щ их эти области, мощности составляют 10— 15 м. 
М инимальная  мощность (5 м) отмечена в скв. Краслава-104.

Кукрузеский горизонт (С и )

Кукрузеский горизонт установлен уж е в первых глубоких скважинах, 
вскрывших нижний палеозой Л атвии  [Ульст Р. Ж ., 1959; М янниль P .M .,  
1963, 1966; М янниль Р. М., П ы лма Л. Я-, Хинтс Л. М., 1968]. Кукрузе- 
ского возраста в Западной  структурно-фациальной зоне дрейманская 
свита, в Восточной зоне — кряуносская и, вероятно, сартайская  пачки 
верхней части даугавпилсской свиты. Б л аго д ар я  четкой палеонтологи
ческой характеристике и слабой ф ациальной дифференциации фауни- 
стических комплексов кукрузеский горизонт является  одним из н аи 
более уверенно прослеживаемых стратонов в ордовике Латвии.

Литологическая и палеонтологическая характеристики. В дрейман- 
скую свиту, слагаю щую  кукрузеский горизонт в пределах  Западной  и 
Ц ентральной Л атвии, объединены серые органогенно-детритовые из
вестняки. В юго-восточных районах республики им соответствуют серые 
органогенно-детритовые известняки с прослоями мергелей, образующие 
кряуносскую и сартайскую пачки даугавпилсской свиты. П алеонтоло
гическая характеристика этих отложений в обеих структурно-фациаль- 
ных зонах  весьма сходная.



К кукрузескому горизонту приурочены главным образом виды, ун а
следованные от ниж ележ ащ их отложений и прослеживаю щ иеся в выш е
леж ащ ие. Кукрузеский возраст таурупских известняков мож ет быть 
обоснован присутствием трилобитов Asaphus (Neoasaphus) ludibundus, 
A m pyx costatus в комплексе с остракодами Steuslo ffia  eostata, Eupri- 
m ites locknensis, Sever ella kuckersiana, Piretella margaritata, Tallinnella  
reticulata, входящими в сообщество типичных кукрузеских видов стр а
тотипической местности и сопредельных областей (см. рис. 28). В 
Восточной структурно-фациальной зоне набор видов трилобитов меньше, 
но присутствие Asaphus (Neoasaphus) ludibundus, как  и в Западной  
зоне, доказы вает кукрузеский возраст кряуносских и сартайских извест
няков и мергелей. В равной мере кукрузеский возраст последних под
тверж дается  наличием остракоды Tallinnopsis per plana, "выделенной
Н. В. Сидаравичене [1976] в качестве зонального кукрузеского вида.

В Западной  структурно-фациальной зоне кукрузеский возраст дрей- 
манской свиты надежно обосновывается присутствием граптолитов 
Nem agraptus  cf. gracilis, Orthograptus uplatidicus, A m plexograptus  
bekkeri, Climacograptus kuckersianus, по которым отложения сопостав
ляю тся со стандартной зоной N em ag rap tu s  gracil is  и выделяются в 
местную зону O rth o g rap tu s  up land icus [Мянниль Р. М., 1976]. Н е менее 
важ но распространение в дрейманских и в верхней части даугавпилс- 
ских известняков и мергелей конодонтовых многоэлементных аппаратов  
Prioniodus variabilis, P. cf. gerdae, а т ак ж е  Am orphognathus tvaerensis, 
представляю щ его собой вид-индекс одноименной зоны, охватываю щей 
кукрузеские и идавереские отложения [B ergstrom  S., 1971]. Н азванн ы е 
конодонтовые аппараты  на территории Л атвии прослеживаю тся т а к ж е  
и в вы ш ележ ащ ие идавереские образования.

В равной мере кукрузеский возраст дрейманской свиты Западной  
и соответствующих образований Восточной зоны доказы вается присут
ствием характерны х для  горизонта хитинозой Conochitina oelandica, С. 
prim itiva, Cyathochitina kuckersiana, известных из кукрузеских о тлож е
ний стратотипической местности [Рыымусокс А. К., 1970].

П роблематичен возраст самой верхней части дрейманских извест
няков в Западной  структурно-фациальной зоне и сартайской пачки вер
хов даугавпилсской свиты — в Восточной. Здесь  наряду  с кукрузескими 
трилобитами и остракодами, по данным А. И. Фридрихсоне и Р. М. Мян- 
ниля, появляются более «молодые» идавереские хитинозои Eremochi- 
iina dalbyensis, что послужило причиной отнесения этих отложений в. 
существующей стратиграфической схеме ордовика Л атвии  к идавере- 
скому горизонту. Однако, принимая во внимание иные результаты, по
лученные при изучении проб из скважин Рагациемс, Пуйкуле, Ш кяу- 
не-103, Краслава-104, а т ак ж е  Берзини [Пылма Л. Я., С арв Л . И., 
Хинтс Л . М., 1977], где Eremochitina dalbyensis появляется одновре
менно с развитием идавереских остракод в подошве адзеской свиты 
Западной  и межциемской свиты Восточной зоны, и признавая необходи
мость проверки и дальнейшего подтверждения этих данных, возраст  
верхней части дрейманской свиты и сартайской пачки даугавпилсской 
свиты определен к ак  кукрузеский.

Нижняя граница и мощность. Н и ж н яя  граница горизонта, подтверж 
денная сменой органических остатков ухакуского возраста кукрузе
скими и изменением литологического состава пород, проводится в З а 



падной структурно-фациальной зоне в подошве дрейманской свиты, в 
Восточной зоне — в средней части даугавпилсской свиты. Она соответ
ствует границе граптолитовых зон G ly p to g rap tu s  te re t iu scu lus— Nema- 
g ra p tu s  gracil is  общей ш калы, четкая палеонтологически и сопровож
дается появлением трилобитов A saphus (Neoasaphus) ludibundus, ост- 
р ак о д  Steuslo ffia  costata, Tallinnella reticulata, конодонтов Amorpho- 
gnathus tvaerensis, граптолитов Nem agraptus  cf. gracilis, Orthograptus 
uplandicus.

П ределы  изменения мощностей горизонта достаточно велики. О б 
л асть  максимальных мощностей располож ена в центре Восточной Л а т 
вии, где в скв. М алта-105 отмечено наибольшее значение — 30 м. В 
регионах Восточной Л атвии, окаймляю щ их область максимального з н а 
чения (скважины Краслава-104  — 20 м, Лудза-15  — 17 м, Б алтинава-  
17 — 19 м),  а т ак ж е  в Центральной и Западной  Л атвии  мощности со
кращ аю тся до 10— 12 м. М инимальная мощность (7 м) вскрыта скв. 
Стайцеле-4.

К АРАДО К СК И Й  ЯРУС  

Идавереский и йыхвиский горизонты (нерасчлененные) (Сщ— Di)

Выявлению стратиграфических показателей положения в разрезе  и 
критериев подразделения идавереского и йыхвиского горизонтов пре
пятствует отсутствие их четких палеонтологических характеристик. 
Сказанное относится главным образом к этим отложениям в Западной  
структурно-фациальной зоне и служит причиной выделения горизонтов 
в виде нерасчлененной толщи. Н а  условность выделения и наличие 
ряд а  нерешенных вопросов, касаю щ ихся стратиграфии упомянутых го
ризонтов, обращ али  внимание исследователи, установившие эти отлож е
ния в скважинах, ранее проходивших ордовикские отложения Л атвии  
[Ульст Р. Ж ., 1959; М янниль Р. М., 1963, 1966; М янниль Р. М., 
П ы лм а Л. Я., Хинтс Л. М., 1968].

В Западной  структурно-фациальной зоне в идавереский и йыхви
ский горизонты включена ниж няя больш ая часть адзеской свиты, в Во
сточной зоне — ш вянтупская и ауляльская  пачки, составляющ ие н и ж 
нюю половину межциемской свиты.

Литологическая и палеонтологическая характеристики. Н и ж н яя  часть 
адзеской свиты, входящ ая в состав идавереского и йыхвиского горизон
тов в Западной  и Центральной Латвии, характеризуется развитием при
ближенно горизонтально- и волнисто-переслаивающихся органогенно- 
детритовых мергелей и известняков, содерж ащ их прослойки метабенто
нитов. Соответствующие ей в Юго-Восточной Л атвии  ш вянтупская и 
ауляльская  пачки нижней половины межциемской свиты сложены дет- 
ритовыми мергелями с прослоями и линзами известняков с пропласт- 
ками метабентонитов. Палеонтологическая характеристика горизонтов 
в Западной  структурно-фациальной зоне нечеткая. Комплексы большин
ства групп фауны носят явно «транзитный» характер . Так, среди три
лобитов преобладаю т широко распространенные у ж е  в ниж ележ ащ ем  
кукрузеском горизонте Asaphus (Neoasaphus) ludibundus, Lonchodomas 
rostratus, среди конодонтов — общие с кукрузескими отложениями виды 
Prioniodus variabilis, Am orphognathus tvaerensis. Граптолиты представ



лены иным по сравнению с кукрузескими отложениями набором ви
дов, немногочисленны и не имеют сколько-нибудь определяющего з н а 
чения [Мянниль Р. М., 1976]. Гораздо более пригодны для  стратиф ика
ции р азреза  в характеризуем ом интервале остракоды и хитинозои. 
С тратиграфическое значение идавереских— йыхвиских остракод особенно 
возрастает  в пределах Восточной структурно-фациальной зоны, в мень
шей мере — в Западной, так  как  в последней в комплексе идавере- 
ского— йыхвиского возраста много видов — Steuslo ffia  costata, 
Euprim ites locknensis, Uhakiella kohtlensis, — унаследованных от ниж е
л еж ащ и х  отложений, и обновление сообществ проявляется только в 
развитии редких экземпляров зонального идавереского вида Pedom pha
lella egregia.

В Восточной зоне н аряду  с одним из видов-индексов остракод и да
вереского горизонта — Pedomphalella egregia  на уровне, соответствую
щем принятой границе кукрузеского и идавереского горизонтов, благо
д ар я  многочисленности представленных экземпляров очень отчетливо 
появляется второй, по Н. В. Сидаравичене [1976], зональный вид идаве
реского возраста — Bichilina prima, а так ж е  типичные идавереские 
виды Trianguloschm idtella triangulata, Tallinnopsis iewica, Tetradella  
consona, Severella severa  (рис. 29).

Кроме остракод в Западной  структурно-фациальной зоне идавере- 
ский и йыхвиский горизонты устанавливаю тся по присутствию типичных 
кислотоустойчивых микрофоссилий — хитинозойEremochitina dalbyensis 
и многочисленных крупных акритарх Leiosphaerididae, приуроченных 
к основанию адзеской свиты. В Восточной зоне Erem ochitina dalbyen
sis характеризует синхронные отложения межциемской свиты. Здесь 
проблематичен уровень ее появления, в большинстве скваж ин отмечен
ный в подошве межциемской свиты, однако, по данным А. И. Фридрих- 
соне, в скв. Л удза-15 приуроченный у ж е к верхней части даугавпилс- 
ской свиты, по комплексам остракод включенной в кукрузеский 
горизонт.

Нижняя граница и мощность. Н и ж н яя  граница идавереского гори
зонта в Западной  структурно-фациальной зоне достаточно четкая лито
логически, маркируется переходом волнисто-слоистых известняков дрей- 
манской свиты в горизонтально-переслаивающиеся известняки и мер
гели с прослоями метабентонитов адзеской свиты. Это сопровождается 
появлением идавереских остракод, в частности вида-индекса острако- 
довой зоны Pedom phale lla  egreg ia  и хитинозой Eremochitina dalbyensis. 
В Восточной зоне уровню границы соответствует смена известняков и 
мергелей сартайской пачки даугавпилсской свиты детритовыми мерге
лями с прослоями известняков, заклю чаю щ ими в себе метабентониты и 
многочисленные остракоды Bichilina prima, Pedomphalella egregia  и 
хитинозою Eremochitina dalbyensis швянтупской пачки межциемской 
свиты. В аж ны м признаком-индикатором положения границы является 
развитие прослоев метабентонитов.

В разряде  проблематичных остается вопрос о соответствии уровней 
появления идавереской хитинозои Eremochitina dalbyensis и остракод 
Bichilina prima, Pedomphalella egregia  подошве межциемской свиты. 
Согласно А. И. Фридрихсоне, в скв. Л удза-15 Eremochitina dalbyensis  
появляется ниж е подошвы межциемской свиты и раньш е комплекса 
идавереских остракод. В скв. Берзини [Пылма Л . Я-, С арв Л . И., 
Хинтс Л. М., 1977] и в других скважинах, вскрывших ордовик юго-
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Рис. 29. Палеонтологическая характеристика средне— верхнеордовикских  
отлож ений Восточной структурно-фациальной зоны.
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востока Л атвии (Шкяуне-103, Краслава-104), эти уровни синхронны. П о 
этому каж ется  более правдоподобным установление нижней границы 
идавереского горизонта в подошве межциемской свиты.

Мощности нерасчлененной толщи горизонтов максимальны в Вос
точной Л атвии, где достигают 35 м в скв. Л удза-15  и 28 м в скв. 
Вишки-25. Н а  большей части территории республики мощности идаве
реского— йыхвиского горизонтов составляю т 5 м (скв. П авилоста-51),  
8 м (скважины Вергале-45, Скрунда П-33) и 12 м (скв. Вайнёде-101). 
М инимальные мощности (1— 2 м) зафиксированы на северо-западе, в 
•скв. Пилтене-30.

Кейлаский, оандуский и раквереский горизонты 
(нерасчлененные) (Е)ц— Е)

Критерии выделения кейлаского, оандуского и раквереского гори
зонтов, выявления их объемов и установления границ между ними 
требуют уточнения. Н а основании присутствия характерного комплекса 
•остракод и брахиопод наличие отложений характеризуемых горизонтов 
надежно установлено в пределах Восточной структурно-фациальной 
зоны, хотя зачастую  иные, чем в стратотипической местности, д и а п а 
зоны распространения видов и порой сокращенные разрезы  отдельных 
горизонтов не позволяют с уверенностью подразделить их и обуслов
ливаю т необходимость выделения единой толщи горизонтов. Значительно 
труднее и д ал ека  от заверш ения проблема выявления аналогов кейла
ского, оандуского и раквереского горизонтов в Западной  структурно- 
фациальной зоне. Мнения исследователей по этому вопросу строились 
на разных вариантах  предполагаемой косвенной корреляции свит и 
пачек, присутствующих в западном  типе разрезов, и кейласких, оанду- 
■ских и раквереских отложений стратотипической местности.

Р. М. М янниль в 1963 г. установил стратиграфическое подразделе
ние «блиденские слои», нижнюю часть которого сопоставил с кейласким 
горизонтом, а верхнюю — с оандуским. Возможным аналогом раквере
ского горизонта ранее считалась пачка «черных аргиллитов», хотя у к а 
зывалось, что подобная корреляция несовершенна и вопрос об аналогах  
кейлаского, оандуского и раквереского горизонтов на территории р а з 
вития «шведско-латвийского» типа р азр еза  остается открытым. В д ал ь 
нейшем, на основании появления в верхней части адзеской свиты кей- 
лаской хитинозои ОезтосЫНпа ]ид1апсИ}огт15, предполагалось соответ
ствие ее кейласким отложениям (целиком или нижней части). Эта 
точка зрения получила отраж ение в стратиграфической схеме ордовик
ских отложений Латвии: в кейлаский, оандуский и раквереский гори
зонты включены верхняя часть адзеской, блиденская и моссенская 
свиты Западной  структурно-фациальной зоны и соответствующие им 
вилучайская, лукш тайская  пачки межциемской свиты и ниж няя часть 
воореской свиты Восточной зоны.

Литологическая и палеонтологическая характеристики. В Западной  
структурно-фациальной зоне отложения верхней части адзеской, бли- 
денской и моссенской свит (пачки «черных аргиллитов» и п р и екульская ) , 
составляю щие характеризуемые горизонты, представлены серыми ор- 
ганогенно-детритовыми мергелями и известняками, зеленовато-серыми 
и черными глинами. В Восточной зоне синхронные образования сложены
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зеленовато-серыми глинистыми мергелями и глинами с прослоями био- 
морфных известняков, составляющими вилучайскую и лукштайскую 
пачки межциемской свиты и нижнюю часть воореской свиты.

В нижней части нерасчлененной толщи горизонтов в Западной  
структурно-фациальной зоне значителен удельный вес видов трилобитов 
и остракод, унаследованных от ниж ележ ащ их отложений: Lonchodomas 
rostratus, Sigm oopsis rostrata, Pedomphalella egregia, Easchm idtella  
fragosa, Tallinnopsis iewica (рис. 30). Уровень обновления по этим 
группам фауны приурочен к подошве зеленовато-серых блиденских м ер
гелей, откуда начинает развитие трилобит Flexicalym ene jem tlandica, 
представленный обильным количеством экземпляров, а т ак ж е  предста
вители рода Estoniops и остракоды Parapyxion subovatum , Kinnekullea  
hesslandi, К. thorslundi, Sigm obolbina camarota. В верхней части бли- 
денской свиты определен оандуско-раквереский, зональный по Н. В. Си- 
даравичене [1976], вид остракод Klimphores m inimus.

Виды остракод, встреченные в кейласком и оандуском комплексе 
Латвии, известные из одновозрастных образований стратотипической 
местности, представлены Tallinnopsis iewica, Pedomphalella egregia, 
Klim phores m inim us  [Сарв Л. И., 1959, 1963; Рыымусокс А. К., 1970]. 
Они могут служить подтверждением кейлаского—оандуского возраста 
блиденских мергелей, хотя распространены за  пределами характери зу
емых стратонов ( Tallinnopsis iewica  и Pedomphalella egregia  встречены 
и в ниж ележ ащ ем  идавереском горизонте) и не определяют их объемов 
и границ. О стракоды Parapyxion subovatum , появление которых на 
территории Западной  Л атвии  приурочено к подошве блиденской свиты 
условно кейлаского возраста, в Эстонии и Швеции, а т ак ж е  в Восточной 
Л атви и  (скважины Шкяуне-103, Аташиене-9) присутствуют уж е в ниж е
леж ащ и х  идавереских образованиях [Рыымусокс А. К., 1970].

При определении стратиграфического положения блиденских мерге
л е й  существенную роль играет появление в них трилобита Flexicalymene  
jem tlandica, известного т ак ж е  из зоны D ic ran o g rap tu s  c l ingan i Ш веции 
и верхнего хасмопсового известняка Норвегии [Thorslund Р., 1940; 
S ive ter  D., 1976], коррелируемых с кейласким и оандуским горизон
тами Эстонии [Jaanusson  V., 1960Ь]. П одтверждением кейлаского воз
раста верхней части адзеской и блиденской свит могут служить н а 
ходки  хитинозои Desmochitina juglandiform is, известной из сопоставляе
мого с этим горизонтом известняка Скаген Швеции [Laufeld S., 1967].

О среднеордовикском возрасте пачки «черных аргиллитов» и прие- 
кульских мергелей, следовательно, о предполагаемом их соответствии 
•оандускому и ракверескому горизонтам, венчающим средний отдел 
ордовика , свидетельствует присутствие в этих отложениях граптолитов 
Dicranograptus clingani, C limacograptus diplacanthus  и др. [Мян- 
ниль Р. М., 1976].

В Восточной структурно-фациальной зоне больше прямых д о к а з а 
тельств развития кейлаского, оандуского и раквереского горизонтов. 
Основным индикатором наличия этих горизонтов служ ат  остракоды, 
хотя нахождение их в конкретных разрезах  совместно с более древними 
идаверескими— йыхвискими видами затрудняет установление границ  и 
объемов горизонтов.

Н аличие кейласких отложений доказы вается  присутствием видов 
Tallinnopsis ovalis, Т. ordinata, N eotsitrella longata, в большинстве



скваж ин  Юго-Восточной Л атвии  приуроченных к наиболее глинистой 
в разрезе  вилучайской пачке (см. рис. 29). В разрезе  скв. Вишки появ
ление кейласких остракод Tallinnopsis ovalis «запазды вает» и приуро
чено к выш ележащ ей лкштайской пачке. Об оандуском-—раквереском 
возрасте заверш аю щ ей разрез межциемской свиты лукштайской пачки 
и нижней части воореской свиты свидетельствует присутствие в р а з 
резе типичных для этих отложений в Эстонии и Л итве видов остракод 
D isulcina perita, Bichilina posterovelata, Pseudotallinnella regalis, Bol- 
bina major, В. cf. minor, B. rakverensis (см. рис. 29, 33). Подобные 
комплексы, по Л. И. Сарву, характеризую т кейлаские (виды Tallinn
opsis ovalis, Т. ordinata) и оандуские— раквереские отложения (виды 
Disulcina perita, Sigm oopsis granulata, K limphores m inim us, Bolbina  
cf. minor, Bichilina? posterovelata, Tetradella litwiensis, Pseudotallinnella  
regalis) в скв. Берзини Юго-Восточной Латвии. Р азвитие кейлаского 
горизонта в Восточной Л атвии фиксируется т ак ж е  находками типичных 
для этого горизонта в стратотипической местности брахиопод M astopora  
concava, Sowerbyella, cf. trivia, Strophom ena asmusi, Leptaena rugosoi- 
des, а присутствие оандуского и раквереского горизонтов — наличием 
следующих видов трилобитов и брахиопод: Encrinyroides seebachi, Chas- 
m ops wesenbergensis, Rafinesquina  cf. inaequiclina, R. ex gr. orvikui, 
Sowerbyella  ex gr. raegaverensis, H ow ellites wesenbergensis, P latystro- 
pliia lynx ovalis [Пылма Л. Я-, С арв Л. П., Хинтс Л . М., 1977].

Нижняя граница и мощность. В Западной  структурно-фациальной 
зоне ниж няя граница устанавливается в верхней части адзеской свиты 
по появлению хитинозои Desmochitina juglandiform is. Подобное полож е
ние границы в разрезе  не фиксируется сменой литологических разностей 
пород. Нечеткое положение границы усиливается из-за редкой встре
чаемости в образцах  D. juglandiform is, представленной в опробованных 
з а  последнее время разрезах  скважин (Пуйкуле, Рагациемс) единич
ными, трудно диагностируемыми экземплярам и. В Восточной структур
но-фациальной зоне, где отсутствует D. juglandiform is, основанием для 
проведения нижней границы горизонтов служит появление в разрезе  
представителей бентосных групп фауны — брахиопод и остракод (н аз
ваны при палеонтологической характеристике горизонтов), приурочен
ное к средней части межциемской свиты на уровне границы ауляльской 
и вилучайской пачек.

Мощность нерасчлененной толщи горизонтов в среднем невелдка. 
Ее отчетливое увеличение наблю дается в Юго-Восточной Л атвии  — до 
28 м в скв. М алта-105 и 22 м в скв. Лудза-15. В Западной  Л атвии  
значения мощностей меньше — от 5 до 10— 11 м в скваж инах  Вер- 
гале-50, -45, -47, Бернаты-22, -24, Айзпуте-37 и других, в скв. Пилте- 
не-32 — 3 м.

С Р Е Д Н И Й -В Е Р Х Н И Й  ОТДЕЛЫ

Верхний отдел ордовика Л атвии  охваты вает верхнюю часть наба- 
лаского и вормсиский горизонт, соответствующие граптолитовой зоне 
P le u ro g ra p tu s  l inearis, пиргуский и поркуниский горизонты, слагаю щ ие 
аш гиллский ярус и отвечающие граптолитовым зонам D ice llograp tus  
anceps и D. com plana tus .  Л итостратиграфическое строение р азр еза



верхнего ордовика весьма сложное, что обусловило подразделение его на 
ряд свит и пачек, дифференцированных в Западной  и Восточной струк- 
турно-фациальных зонах  (см. главу  2).

Н абалаский горизонт (F ia )

Н абаласки й  горизонт залегает  в приконтактной средне— верхнеор
довикской части разреза . Н а развитие отложений, в настоящее время 
вклю чаемых в набалаский  горизонт, у казал а  Р. Ж .  Ульст [1959], выде
лив в составе слоев саарем ы йза горизонт саунья. В дальнейшем 
Р. М. М янниль [1963] в скв. Пилтейе-1 выделил «нижний ярус» харью- 
ской серии, нижнюю и среднюю пачки которого сопоставил, хотя и 
с оговоркой об условности, с паэкнаской и сауньяской пачками н абала- 
ского горизонта. В 1966 и 1968 гг. Р. М. М янниль объединил эти пачки 
на территории Западной  Л атвии  в набалаский  горизонт, полностью 
включенный в верхний ордовик. В дальнейшем, на основании находок 
в нижней части набалаского горизонта снкул граптолитов Climacograp- 
ius diplacanthus, был сделан вывод о соответствии этих отложений зоне 
D ic ran o g rap tu s  c lingan i и об их среднеордовикском возрасте [Мян
ниль Р. М., 1976].

В современной стратиграфической схеме набалаский  горизонт в 
Западной  структурно-фациальной зоне выделяется в составе взаимно 
замещ аю щ ихся паэкнаской, скрундской, дзербенской пачек, слагаю щих 
его нижнюю половину, а так ж е  сауньяской пачки, образующей верхнюю 
половину горизонта; в Восточной зоне перечисленным пачкам соответ
ствуют средняя и верхняя части воореской свиты. Граница меж ду сред
ним и верхним отделами ордовика устанавливается в Западной  струк
турно-фациальной зоне в подошве сауньяской пачки, в Восточной 
зоне — в средней части воореской свиты.

Литологическая и палеонтологическая характеристики. Воореская 
свита, образую щ ая набалаский  горизонт, в нижней части Западной  
структурно-фациальной зоны сложена известняками с глауконитом п а 
экнаской пачки, замещ аю щ имися переслаиванием органогенно-детри- 
товых известняков и мергелей скрундской пачки или афанитовыми из
вестняками дзербенской пачки, в верхней части — афанитовыми и з
вестняками сауньяской пачки. В Восточной структурно-фациальной 
зоне им соответствуют мергели и глауконитсодержащ ие известняки,, 
слагаю щ ие воорескую свиту.

Д л я  воореской свиты в Западной  структурно-фациальной зоне ти
пичны трилобиты Tretaspis seticornis, Acidaspis  cf. dalecarlicus, P la ty-  
lichas aff. laxatus, Remopleurides w im ani и, по Р. М. Мяннилю, — 
Flexicalymene  n. sp., Styg ina  cf. latifrons (см. рис. 30). Виды трилобитов 
Tretaspis seticornis, Platylichas laxatus известны из шведского извест
няка Сландром [Jaanusson  V., 1953], коррелируемого с сауньяскими 
известняками Эстонии [M artna J., 1957]; Remopleurides wimani описан 
из коррелируемого с набаласким  вазагордского горизонта Швеции.

Упомянутые виды могут являться косвенным индикатором н аб ал а 
ского возраста воореских отложений в Западной Латвии.

В Юго-Восточной Л атвии среди комплексов «раковинной» фауны 
больше критериев обоснования набалаского  возраста верхней половины 
воореской свиты и выделения этого горизонта. Здесь  встречаются извест



ные из набалаского  горизонта Эстонии виды остракод Brevibolbina  
dimorpha, Distobolbina nabalaensis, Disulcina explicata, а т ак ж е  вид 
Bubnoffiopsis incognitus, характеризую щ ий набалаские  отложения 
Литвы.

З а  последние годы Р. Ж - Ульст получены данные о составе конодон- 
товых сообществ, содерж ащ ихся в воореской свите Западной  Л атвии  и 
верхней части этой ж е  свиты Восточной Латвии. Состав характеризу
ется  присутствием видов, типичных для  зоны «Am balodus» t r ian g u la r is  
frognoeynsis, установленной В. Я- Вийрой [1974] на территории Эстонии 
и соответствующей набаласкому горизонту.

Определению набалаского  возраста воореской свиты способствует 
присутствие хитинозои Cyathochitina dispar, выделенной Р. М. Мянни- 
лем  [1976] в качестве зонального вида д л я  н абаласких  отложений. Н е 
маловаж ное значение для  определения стратиграфического положения 
воореских отложений-имею т обнаруженные в них сикулы граптолитов, 
доказы ваю щ ие необходимость отнесения нижней половины воореской 
свиты к среднему ордовику на основании соответствия ее верхней части 
граптолитовой зоне D ic ran o g rap tu s  c lingani.

Нижняя граница и мощность. Н иж няя граница набалаского гори
зо н та  в Западной  структурно-фациальной зоне проводится по конт.акту 
глинистых мергелей моСсенской свиты раквер.еского возраста и мер
гелей и известняков воореской свиты. Она достаточно четкая литоло
гически, но плохо обоснована фаунистически, так  как  комплексы орга
нических остатков носят явно «транзитный» характер. Граница между 
раквереским и набаласким  горизонтами не совпадает с границей меж ду 
средним и верхним отделами ордовика: последняя устанавливается по 

см ене в разрезе  граптолитов зоны D ic ran o g rap tu s  c lingan i (кроме 
зонального, вида Climabograptus diplacanthus) представителями 
верхнеордовикской граптолитовой зоны P leu ro g rap tu s  l inearis, прохо
дящ ей  в Западной  Л атвии  в средней части набалаского  горизонта. В 
Восточной Л атвии  в основу проведения нижней границы набалаского  
горизонта положен палеонтологический принцип: граница пролегает в 
литологически однородной толще внутри воореской свиты и маркиру
ется появлением набаласких остракод Distobolbina nabalaensis, B revi
bolbina dimorpha, Disulcina explicata. Мощности горизонта меняются 
в  значительных пределах. Область максимальных значений их распрост
ранена в центре Восточной Л атвии, где вскрыты наибольшие мощности, 
составляю щ ие 26 (скв. М адона-93) и 24 м (скв. Л яу л ен ы -XXVI). Со
кращ ение мощностей в направлении к восточным, северным и централь
ным районам (до 5 м — в скваж инах  Краслава-104, Балтинава-17; 
3,8 м — в скв. Стайцеле-4; 7 м — в скв. Рига  Д-2) интенсивное; к 
за п а д у  продолжается более постепенное уменьшение мощностей н а б а 
л аских  отложений (до 3 м — скважины Талсы-55, Павилоста-51 и д р .) .



ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ  

Вормсиский горизонт (Fib)

Н а присутствие вормсиского горизонта в составе слоев саарем ы йза 
в скв. П лявиняс 1-Р и возможное распространение его в разрезах  ск ва 
жин Б ауска, Акнисте, Д аугавп илс  у к а зал а  Р. Ж .  Ульст [1959]. Н а 
основании новых данных, полученных в результате бурения ряда  глу
боких скваж ин на территории Западной  Л атвии, Р. М. М янниль [1963] 
предположил соответствие вормсискому горизонту черных аргиллитов, 
слагаю щ их верхнюю пачку выделенного им «нижнего яруса» харью- 
ской серии,' однако отметил необходимость дальнейшего палеонтологиче
ского подтверждения этого вывода. В дальнейшем вормсиский гори
зонт в Западной  Л атвии  в составе черных аргиллитов, в Северной 
Л атвии  зам ещ аю щ ихся серыми мергелями, Р. М. М янниль [1966, 1968] 
выделил более уверенно.

В существующей стратиграфической схеме ордовика Л атвии  в ворм
сиский горизонт включена ф якаская  свита, распространенная в преде
л ах  Западной  структурно-фациальной зоны, и мейлунская свита, р а з 
витая в Восточной зоне.

Литологическая и палеонтологическая характеристики. Ф якаская  
свита, включенная в вормсиский горизонт в Западной  структурно-фа
циальной зоне, сложена черными и темно-серыми аргиллитоподобными 
глинами, замещ аю щ имися в Восточной зоне серыми мергелями и и з
вестняками, составляющими мейлунскую свиту. Н аиболее надежным 
критерием выделения вормсиского горизонта и обоснования его воз
раста, особенно в пределах  Восточной зоны, где литологическая х а 
рактеристика горизонта нечеткая, является присутствие типичного ком
плекса хитинозой, содерж ащ его виды Lagenochitina baltica, L. prussica, 
Tanuchitina bergstroemi, Acanthochitina barbata. В целом ж е  палеонто
логическая характеристика горизонта очень нечеткая. В пределах  З а 
падной структурно-фациальной зоны вормсиский горизонт заклю чает 
в себе обедненный комплекс «раковинной» фауны, представленный 
остатками остракод Parapyxion subovatum , K innekullea waerni, без- 
замковых брахиопод Paterula cf. portlocki, P. cf. bohemica, которые сов
местно с встреченными здесь трилобитами Tretaspis seticornis присутст
вуют и в ниж ележ ащ их отложениях.

К ф якаским аргиллитам приурочено богатое сообщество граптоли- 
тов, содерж ащ ее виды Dicellograptus  cf. pum ilus, Climacograptus angu
status, Cl. styloides, D iplograptus vulgatus, D. pristis, Orthograptus cf. 
quadrimucronatus, Rectograptus pauperatus, R. gracilis и другие 
[Ульст Р. Ж-, 1975]. Состав этого сообщества близок к таковому из 
зоны P le u ro g ra p tu s  linearis  стратотипической местности [Elles G. L., 
Wood Е. М. R., 1918]. Совместно с трилобитом Tretaspis seticornis, ос- 
тракодам и Kinnekullea waerni и Parapyxion subovatum  названный ком
плекс граптолитов подтверж дает  одновозрастность черных аргиллитов 
Западной  Л атвии  и формации Ф яка Швеции, составляющей верхнюю 
часть вазагордского горизонта и коррелируемой с вормсиским горизон
том Эстонии [Мянниль Р. М., 1966; J a a n u sso n  V., 1963].

В юго-восточных районах Л атвии, в области развития отложений 
ордовика восточного фациального типа, выделение вормсиского гори
зонта проводится главным образом на основании распространения хи-
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тинозой Lagenochitina baltica, L. prussica, Tanuchitina bergstroemi, 
Acanthochitina barbata. О вормсиском возрасте мейлунской свиты сви
детельствует так ж е  развитие остракод, входящих в состав вормсиского 
горизонта Эстонии, —  Uhakiella magnifica, Ulrichia? tapaensis, Piretella  
acmaea, а так ж е  известных из синхронной вормсискому горизонту верх
ней части вазагордского горизонта Швеции, — Grammolomatella vest- 
rogothica, Sigm obolbina camarota. Все названные остракоды характери 
зуются широким диапазоном вертикального распространения и не оп
ределяют границ и объемов вормсиского горизонта в Восточной Латвии.

Нижняя граница и мощность. В Западной  структурно-фациальной 
зоне нижняя граница вормсиского горизонта четкая литологически и 
устанавливается в подошве фякаской пачки черных аргиллитоподоб
ных глин. Правильность проведения границ на этом уровне подтверж 
дается распространением характерны х вормсиских хитинозой. В Вос
точной зоне литологические критерии проведения нижней границы го
ризонта менее четкие, и основанием для  ее установления служит в 
основном появление комплекса хитинозой.

Мощность вормсиского горизонта на территории республики неболь
ш ая и меняется в пределах 3— 6 м (рис. 31). Некоторое ее увеличение 
приурочено к восточным районам республики — области развития мей- 
лунских мергелей. Здесь  она достигает 8— 9 (скв. Вишки-25, Л удза-15),  
максимально —  Ю м  (скв. М алта-105).

АШ ГИ Л Л СК И И  ЯРУС  

Пиргуский горизонт (Ъ с )

Аналогично вормсискому горизонту пиргуский горизонт выделен в 
составе слоев саарем ы йза в разрезах  центральных скваж ин Л атвии 
Р. Ж- Ульст в 1959 г. Более подробно отложения, включенные в н а 
стоящее время в пиргуский горизонт, в Западной  Л атвии  охарактери
зованы Р. М. Мяннилем. В 1963 г. в разрезах  скважин Ремте, Стури, 
Блидене им выделены красные третасписовые слои и комплекс афани- 
товых известняков, впоследствии включенные в пиргуский горизонт 
[Мянниль Р. М., 1963, 1966; М янниль Р. М., П ы лма Л . Я., Хинтс Л. М., 
1968]. Одновременно отмечается достаточно четкая палеонтологическая 
характеристика горизонта и его сложное литологическое строение.

В состав пиргуского горизонта в Западной  структурно-фациальной 
зоне входят юнсторпская, елгавская, паровейская (состоящ ая из гей- 
джюнской, гульбинской, смильгяйской пачек) и куйлиская свита. В 
Восточной зоне юнсторпской и елгавской свитам соответствуют взаимно 
зам ещ аю щ иеся халликуская, моэская и сведасайская  (вклю чаю щ ая ра- 
гяльскую и салосскую пачки) свиты; паровейской и куйлиской свитам 
синхронны связанные сложными фациальными переходами балтинав- 
ская, укмяргская, лу дзаск ая  и ади лаская  свиты.

Литологическая и палеонтологическая характеристики. Сложнопо- 
строенная толщ а пиргуского горизонта в Западной  структурно-фаци
альной зоне содерж ит красновато-коричневые мергели и известняки 
юнсторпской свиты, вверх по разрезу  сменяющиеся переслаиванием 
зеленовато-серых и красновато-коричневых мергелей с афанитовыми 
известняками елгавской и паровейской свит, и венчается красновато



коричневыми и зеленовато-серыми мергелями куилискои свиты 
[Ульст Р. Ж ., 1972]. В Восточной зоне горизонт сложен сероцветными 
разнозернистыми полуафанитовыми органогенно-детритовыми извест
няками и мергелями перечисленных выше свит и пачек.

В юнсторпской, елгавской и куйлиской свитах Западной  структур- 
но-фациадьной зоны встречен присущий только пиргуским отложениям 
фаунистический комплекс, содерж ащ ий трилобиты — Tretaspis la ti- 
limba, Т. granulata, Panderia m egalophtalma, D indym ene longicaudata, 
остракоды — Tvaerenella expedita, K innekullea waerni, Ulrichia cf.
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macronodosa, Leperditella globosa  (рис. 31, 32). Сообщество Tretaspis 
latilim ba— T. granulata— Panderia m egalophtalm a— D indym ene longicau- 
data— Kinnekullea thorslundi— К ■ waerni известно из сопоставляемого с 
пиргуским горизонтом Эстонии горизонта Я ррестад  Швеции. Р аспрост
ранение названного комплекса в юнсторпской— куйлиской свитах З а 
падной и Ц ентральной Л атвии  достаточно уверенно обосновывает их 
принадлежность к пиргускому горизонту. П одтверждением пиргуского 
возраста характеризуем ых свит служит т ак ж е  присутствие остракод 
Leperditella globosa, Uhakiella magnifica, Piretella actnaea, Tvaerenella  
expedita, входящих в пиргуский остракодовый комплекс в стратотипи
ческой местности. Н азванны е виды остракод совместно с Platybolbina  
orbiculata, Brevibolbina dimorpha altonodosa, Oepikiella luminosa, Am - 
pletochilina frequens, Foramenella parkis, A irina cornuta  и другими об
разую т сообщество остракод, встреченное в халликуской, моэской, све- 
дасайской, балтинавской, укмяргской, лудзаской и адилаской свитах 
Юго-Восточной Л атвии  и известное т ак ж е  из пиргуских образований 
Эстонии (рис. 33). Большинство видов, входящих в упомянутое сооб
щество, в стратотипической местности характеризуется более широким 
вертикальным диапазоном, охватывающим и н иж ележ ащ ие вормсиские, 
частично набалаские  и раквереские отложения. Исключением являю тся 
виды Foramenella parkis и Oepikiella luminosa, способные служить н а 
дежным индикатором пиргуского возраста пород.

Отложения, включенные в пиргуский горизонт, бедны остатками 
граптолитов и хитинозой, представленных исключительно видами- ш и
рокого стратиграфического диапазона. Это значительно затрудняет вы
яснение м еж ф ациальны х соотношений свит и пачек, а т ак ж е  обоснова
ние возраста и корреляцию горизонта.

Н ижняя граница и мощность. Н и ж н яя  граница горизонта в Западной  
структурно-фациальной зоне достаточно четко устанавливается как  по 
литологическим, так  и по палеонтологическим признакам. Она приуро
чена к смене черных фякаских глин зеленовато-серыми и красно
бурыми известняками. Смене сопутствует появление названного выше 
типичного пиргуского трилобитового и остракодового комплекса. В 
Восточной зоне проведение нижней границы горизонта по литологиче
ским критериям не столь уверенное. Граница меж ду пиргуским и ни
ж ележ ащ им  вормсиским горизонтами мож ет быть достоверно установ
лена лишь по результатам  анализа  остракод и хитинозой.

Мощности горизонта очень непостоянны. М инимальны они в Севе
ро-Западной Л атвии, близ области отсутствия верхнеордовикских 
отложений (3,4 ад в скв. Вентспилс Д -3 ) .  Значения мощностей равно
мерно увеличиваются к юго-востоку Л атвии  и достигают 63 м в Ц ент
ральной (скв. Кроньауце-57) и 85 м в Восточной Л атвии  (скв. Лу- 
дза-15) .

Поркуниский горизонт (Б ц )

Поркуниский горизонт, венчающий ордовикские отложения Латвии, 
ранее относился к силурийской системе [Ульст Р. Ж ., 1959]. В составе 
ордовикской системы Западной  Л атвии  отложения поркуниского гори
зонта впервые выделены Р. М. М яннилем [1963] в скв. Пилтене-1. В



дальнейшем объем, состав, литологическая и палеонтологическая х а 
рактеристики горизонта неоднократно уточнялись [Гайлите Л. К., 1970; 
М янниль Р. М., П ы лм а Л . Я., Хинтс Л. М., 1968; Ульст Р. Ж-, 1972; 
Ульст Р. Ж-, Гайлите Л. К., 1970].

Поркуниский горизонт в большинстве районов, за исключением 
крайних северо-западных, с перерывом перекрывает ниж ележ ащ ие пир- 
гуские отложения. Полнота развития р азреза  весьма различна в преде
л ах  как  Западной, так  и Восточной структурно-фациальных зон. В об
ластях  с наиболее полным разрезом  в Западной  структурно-фациаль
ной зоне горизонт состоит из двух свит — кулдигской и салдусской, 
к а ж д а я  из которых объединяет две пачки: соответственно бернатскую, 
эдольскую и пилтенскую, броценскую. В Восточной зоне поркуниский 
горизонт начинается таученской свитой, которой в Западной  структур
но-фациальной зоне, по-видимому, соответствует перерыв в осадкона- 
коплении, и венчается салдусской свитой, распространенной на всей 
территории Латвии.

Литологическая и палеонтологическая характеристики. Отложения, 
образую щ ие кулдигскую свиту, которая залегает  в нижней половине 
поркуниского горизонта Западной  и Центральной Л атвии, представ
лены серыми известняками бернатской пачки и серыми мергелями, 
переслаивающ имися с известняками, —  эдольской, выше по разрезу 
сменяющимися оолитовыми известняками и глинистыми известняками 
и мергелями, слагаю щ ими пилтенскую и броценскую пачки салдусской 
свиты. Таученская свита, образую щ ая поркуниский горизонт в Восточ
ной Л атвии, сложена светло-серыми полуафанитовыми и афанитовыми 
известняками.

В кулдигских отложениях скв. Пилтене-1 Р. М. М яннилем отмечено 
присутствие типичных представителей т ак  называемой «далманитино- 
вой» фауны: D alm anitina mucronata, Brongniartella platynota, Dalma- 
nella testudinaria, Leptaena rugosa, M eristella cassidea. В дальнейшем 
виды трилобитов D alm anitina mucronata, Brongniartella platynota, х а 
рактерные для «далманитиновых» отложений Швеции, а т ак ж е  остра- 
коды Pseudulrichia norvegica, известные из соответствующих далмани- 
тиновым отлож ениям слоев «5Ь» Норвегии, были обнаружены в кул
дигских и салдусских свитах в ряде скваж ин Западной  и Центральной 
Латвии. Их присутствие достоверно доказы вает  поркуниский возраст 
вмещ ающих отложений.

Совместно с D alm anitina mucronata  в поркуниском горизонте З а 
падной Л атвии  встречен комплекс новых видов остракод, среди кото
рых доминируют Bollia m ezm alensis, В. m ezvagarensis, Aechm ina ciece- 
rensis, Ancora confragosa  и другие [Гайлите Л. K., 1970]. Д иапазон  рас 

пространения этих видов не выходит за пределы поркуниского горизонта, 
поэтому они могут быть использованы в качестве надежного критерия 
прослеживания поркуниских отложений в Ц ентральной Латвии, в р ай 
онах, где отсутствует D alm anitina mucronata.

Отложения, включенные в поркуниский горизонт в Юго-Восточной 
Л атвии, плохо охарактеризованы фаунистически. Дрстоверно доказан  
поркуниский возраст известняков таученской свиты Восточной фаци- 
альной зоны, венчающих ордовикские отложения, в разрезах  скважин 
М ежциемс, Вишки-25, М алта-105, на основании наличия в них Holor- 
hynchus giganteus, известного из слоев «5Ь» Норвегии, сопоставляемых



с поркуниским горизонтом П рибалтики. В ряде других скважин Вос
точной Л атвии  поркуниский горизонт выделяется условно и наличие 
его не подтверж дается фаунистически.

Границы и мощность. В большинстве районов Западной  Л атвии про
ведение нижней границы поркуниского горизонта не вызывает затруд
нений. Граница обосновывается сменой пиргуских фаунистических 
сообществ поркунискими, что сопровождается переходом красновато-бу
рых отложений в серые. Положение нижней границы поркуниского го
ризонта становится проблематичным при прослеживании ее в цент
ральные районы республики (скважины Олайне Д-4, Тауркалне, 
Балдоне-80, М адона-93) одновременно с исчезновением в разрезе  
красновато-коричневой окраски куйлиских мергелей и появлением про
слоев афанитовых известняков в отдельных скваж инах  (скв. Кронь- 
ауце-57) поркуниского, а в ряде' других (скважины Балдоне-80, 
О лайне Д-1, Рига Д-2) пиргуского возраста. Здесь  основным критерием 
проведения границы служит смена в р азрезе  пиргуских видов остра
код — Oecematobolbina cetona, Hallatia cornuta, Sigm obolbina camarota 
поркунискими — Bollia m ezvagarensis, B. m ezm alensis, Aechm ina ciece- 
rensis, Circulina nuda. В Юго-Восточной Л атвии  граница между пиргу- 
ским и поркуниским горизонтами надежно обоснована лишь в разрезах , 
где присутствует Holorhynchus giganteas-, в остальных разрезах  ее по
ложение условное.

Верхняя граница, совпадаю щ ая с границей меж ду ордовикской и 
силурийской системами, приурочена к перерыву в осадконакоплении 
меж ду ордовиком и силуром. В Западной  и Ц ентральной Л атвии  она 
вы раж ена отчетливо, обычно фиксируется поверхностью разм ы ва в 
кровле салдусской свиты, сменяющейся афанитовыми известняками 
или мергелями лландоверийского возраста. Палеонтологическим под
тверждением правильности проведения границы на этом уровне служит 
исчезновение комплексов фауны ордовикского возраста и появление 
силурийских остракод M icrocheilinella mobile, Paraprim itia bipunctata, 
а так ж е  граптолитов зоны P r is t io g rap tu s  cyphus— D im orphograp tus  con
fertus. Проблематично положение границы между ордовиком и силуром 
в скваж инах  Т ауркалне и Балдоне-80 Центральной Л атвии, где в м а 
ломощном (0,2— 0,3 м) прослое глинистого известняка, аналогичного с 
относящимся к силурийской системе в ряде других скваж ин и за л е га 
ющего над  поверхностью разм ы ва на уровне ордовикской—силурийской 
границы, встречены заведомо ордовикские остракоды Bollia m ezvaga
rensis и Circulina nuda. Присутствие последних заставляет  предпола
гать возможно более высокое положение границы в некоторых р азр е 
зах Центральной Л атвии.

В большинстве скважин Юго-Восточной Л атвии  граница меж ду ор
довикской и силурийской системами проходит в однородной толщ е 
комковатых известняков таученской— стуриской свит и мож ет быть на
дежно обоснована лишь по исчезновению верхнеордовикских брахио- 
под Holorhynchus g iganteus  (в скв. Вишки-25, М алта-105, М еж циемс). 
В некоторых разрезах  (скв. Аташиене-9) на размытую поверхность 
ордовикских известняков лож атся  известняки, содерж ащ ие пропластки 
темно-серых аргиллитов с граптолитами (Demir astrites convolutus, 
R astrites longispinus, Climacograptus scalaris) среднелландоверийского 
возраста или (скв. К раслава-104) с крупным перерывом перекрываю 
щиеся образованиями девонского возраста.



Мощности горизонта разнообразны. Наименьшие значения их отме
чены в северо-западных районах (скв. Вентспилс Д -3  — 0,6 м) и цент
ральной части Восточной Л атвии  (скв. Н а гл и -106 — 0,5 м ),  макси
мальные — приурочены к южным (скв. Акнисте-69 — 33? м) и 
западным районам республики (скважины Талсы-55 — 25 м, П авил- 
оста-51 — 24 м).

К О Р Р Е Л Я Ц И Я  О Р Д О В И К С К И Х  О Т Л О Ж Е Н И Й

СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗНОФАЦИАЛЬНЫ Х ОТЛОЖЕНИЙ  
О РДО ВИ К А В ПРЕДЕЛАХ ЛАТВИИ

В заим ная корреляция отложений двух литолого-фациальных типов 
отложений ордовика — терригенно-карбонатного и карбонатного, р ас 
пространенных на территории Л атвии, осложненная как  разным лито
логическим обликом пород, так  и значительными различиями в ком
плексах приуроченных к ним органических остатков, имеющих в З а п а д 
ной структурно-фациальной зоне «скандинавский», а в Восточной — 
«прибалтийский» облик, требует выявления общих для  обеих зон видов 
и установления синхронных уровней смены в разрезе  представителей 
фауны. Наиболее пригодными д л я  целей корреляции разнофациального 
ордовика Л атвии  оказались конодонты, хитинозои и остракоды; слабее 
вы раж ен а коррелятивная способность трилобитов и, в особенности, 
граптолитов, распространение которых зачастую  не выходит за  пре
делы Западной  структурно-фациальной зоны. Зависимостью от фаци- 
альных условий отличаются и брахиоподы, характеризую щ иеся наи
более разнообразным составом сообществ в Восточной структурно-фа
циальной зоне. Исключением являю тся отложения, начинающие 
ордовик Л атвии, а именно — песчано-глинистые образования каллаве- 
реской свиты пакерортского горизонта; прослеживание их на террито
рии республики проводится на основании присутствия беззамковых 
брахиопод Obolus apollinis.

Д л я  корреляции отложений цератопигевого и латорпского горизон
тов, залегаю щ их в низах нижнего ордовика, наиболее ценны конодонты. 
Так, глины лутриньской и кумбриской пачек зебреской свиты церато
пигевого горизонта Западной  структурно-фациальной зоны и глаукони
товые песчаники и глины Восточной зоны могут быть сопоставлены 
меж ду собой и с зоной P a l to d u s  deltifer зональной конодонтовой после
довательности Европы на основании наличия общего многоэлементного 
вида конодонтов —  Paroistodus numarcuatus. Распространение в глау 
конитовом доломите лээтсеской свиты северной и восточной частей 
Л атвии  многоэлементного вида Paroistodus proteus доказы вает  ее одно- 
возрастность с глинами зирниской пачки зебреской свиты, а наличие 
в пяйтеской пачке драйсейкской свиты ряда  видов (Drepanodus arcua
tus, Paroistodus parallelus, Drepanoistodus forceps, Oistodus lanceolatus 
и др .) ,  типичных для  зон Prion iodus e leg an s— Р. evae, —• соответствие 
глинам калвенской и зантеской пачек зебреской свиты Западной  Л а т 
вии (рис. 34).

При корреляции вы ш ележ ащ их доломитов верхней части драйсейк
ской свиты Восточной структурно-фациальной зоны и мергелей крю-



кайской пачки циецерской свиты Западной  зоны, составляющих вол
ховский горизонт на территории Л атвии, н аряду  с конодонтами 
существенную роль начинают играть представители «раковинной» 
фауны — остракоды и трилобиты. Среди уровней, обозначающих смену 
трилобитовой фауны, важ ное значение для  корреляции отложений 
имеет уровень появления (в подошве волховского горизонта) и исчез
новения (на несколько метров выше основания кундаского горизонта) 
трилобита M egistaspis limbata. В Западной  структурно-фациальной 
зоне нижний уровень проходит в подошве мергелей крюкайской пачки, 
верхний — в средней части шакинской пачки мергелей циецерской 
свиты. Б л аго д ар я  распространению М. lim bata  в Восточной зоне можно 
предполагать соответствие мергелям циецерской свиты доломитов драй- 
сейкской свиты. Подобное предположение подтверж дается находками 
в волховских отложениях обеих фациальных зон трилобита Sym physu- 
rus angustata, зонального вида остракод Т'allinnellina primaria  и коно- 
донтов Paroistodus originalis.

Д л я  прослеживания кундаского горизонта на территории Л атвии 
первостепенное значение имеет последовательное распространение в

БЛИДЕНЕ-5

Рис. 34. Сопоставление пакерортского и цератопигевого горизонтов Латвии.



разрезе трилобитов Asaphus ex gr. expansus и M egistaspis gigas. П ер
вый из них в Западной  структурно-фациальной зоне приурочен к мер
гелям верхней половины шакинской и глинистым известнякам шюпиль- 
ской пачки балдонской свиты, в Восточной зоне — к известнякам 
нижней части бичюнской свиты; второй — характеризует в Западной 
зоне нижнюю зиемельскую пачку балдонской свиты, в Восточной — 
юодупскую пачку рокишкской свиты. Одновозрастность этих отлож е
ний подтверж дается находками зональных остракод P innatulites pro
cera. В коррелятивных целях могут быть использованы остракоды 
более широкого стратиграфического диапазона, характеризую щ ие как 
волховский, так  и кундаский горизонты: Conchoprimitia gammae, Steu- 
sloffia polynodulifera, Protallinnella grewingkii, а такж е  конодонты, об
щие для отложений обеих фациальных зон: Drepanoistodus forceps, D. 
basiovalis, D. arcuatus, M icrozarkodina flabellum , Protopanderodus 
rectus и др.

Одним из палеонтологических уровней, наиболее четко прослежи
ваемых в обеих структурно-фациальных зонах, является граница 
между нижним и средним отделами ордовика, не имеющая литологиче
ского выраж ения в разрезе  и устанавливаем ая по отчетливой смене 
фаунистических комплексов. Этот уровень, фиксирующийся исчезнове
нием нижнеордовикских трилобитов M egistaspis gigas, М. obtusicauda, 
остракод Conchoprimitia gammae, Pinnatulites procera, S teusloffia  
polynodulifera, конодонтов Drepanoistodus forceps, D. basiovalis, M ic
rozarkodina flabellum  и появлением среднеордовикского комплекса, ко
торый представлен трилобитами Asaphus platyurus, Illaenus schroeteri, 
остракодами Piretella tridactyla, Euprim ites effusus и конодонтами Pan- 
derodus gracilis, уверенно устанавливается во всех скважинах, вскрыв
ших нижне—среднеордовикские отложения на территории Латвии.

Н и ж н яя  больш ая часть среднеордовикских отложений (азериский, 
ласнамягиский, ухакуский и кукрузеский горизонты) характеризуется 
значительным единообразием состава сообществ органических остатков 
в обеих структурно-фациальных зонах, что позволяет достаточно уве
ренно проводить корреляцию стратонов, установленных в этом интер
вале разреза. Так, азериский горизонт прослеживается на основании 
наличия в верхней зиемельской пачке балдонской свиты Западной  
структурно-фациальной зоны и вайдленской пачке рокишкской свиты 
Восточной зоны остракоды Piretella tridactyla. Последняя характери
зуется широким ареалом распространения и узким вертикальным диа
пазоном и присутствует практически во всех разрезах  азериского гори
зонта на территории Латвии. Не меньше стратиграфическое и корреля
тивное значение остракод Steusloffia  linnarssoni, Euprim ites effusus, 
Sigm oopsis perpunctata, распространенных в стирнаской и таурупской 
свитах Западной  структурно-фациальной зоны и нижней половине (в  
вижунской и краштайской пачках) даугавпилсской свиты Восточной 
зоны, составляющих на территории Л атвии ласнамягиский и ухаку
ский горизонты. Эти ж е  отложения содерж ат общий для обеих зон вид 
трилобита Pseudomegalaspis patagiata, конодонты Prioniodus prevaria- 
bilis, Eoplacognathus cf. robustus, Pygodus serrus и хитинозою Cyatho- 
chitina striata, подтверждаю щие вывод о синхронности рассм атривае
мых образований.

Корреляции выш ележащих отложений способствует развитие остра
код Steusloffia  costata, Tallinnella reticulata, Piretella margaritata, три



лобитов Asaphus ludibundus, A m pyx costatus, конодонтов Prioniodus 
variabilis, P. cf. gerdae, Am orphognathus tvaerensis, хитинозои Cyatho- 
chitina stentor. Н азванное сообщество сменяет .вверх по разрезу  виды 
ухакуского возраста и характеризует дрейманскую свиту Западной 
структурно-фациальной зоны и кряуносскую и сартайскую пачки верх
ней половины даугавпилсской свиты Восточной зоны, составляющие 
кукрузеский горизонт. Появление в разрезе  указанного комплекса 
вслед за исчезновением более древнего ухакуского четко маркирует 
нижнюю границу кукрузеского горизонта, наравне с контактом н иж 
него и среднего отделов ордовика являю щ ую ся одним из коррелятив
ных уровней, наиболее четко прослеживаемых на всей территории 
Л атвии. Этого нельзя сказать  относительно верхней границы кукрузе
ского горизонта, характеризую щ ейся прослеживанием большинства ви
дов в выш ележ ащ ие идавереские отложения. Коррелятивными могут 
быть лиш ь уровни появления остракоды Pedomphalella egregia и хити
нозои Eremochitina dalbyensis, приуроченные к подошве адзеской свиты 
Западной  структурно-фациальной зоны и межциемской свиты Восточ
ной зоны, относящихся к идаверескому горизонту. В целом ж е  идаве- 
реский— йыхвиский комплексы фауны двух структурно-фациальных зон 
отличаются значительной дифференциацией видового состава, затруд
няющей их параллелизацию. С казанное справедливо и по отношению 
к выш ележащ ей толще верхней части среднего и всего верхнего ордо
вика, что нередко служит причиной условного характера  сопоставле
ния отложений Западной и Восточной структурно-фациальных зон.

В области распространения отложений западного фациального об
лика  заметный уровень обновления фаунистических комплексов приу
рочен к основанию свиты блиденских мергелей предположительно кей- 
лаского возраста. Отсюда начинают развитие трилобиты Flexicalymene 
jem tlandica, остракоды Kinnekullea thorslundi, К. hesslandi, продолж ав
шие существовать и во время образования выш ележ ащ их моссенских 
и воореских отложений. Этот уровень, столь четкий в Западной  зоне, 
не прослеживается в области развития карбонатных фаций Вос
точной зоны. Ассоциации хитинозой, известные из верхней части 
адзеских и блиденских известняков и мергелей верхней части 
межциемской свиты, несколько ближе по составу; формы Desmochi- 
tina juglandiform is, содержащ иеся в значительных количествах в верх
ней части адзеской и блиденской свите в отложениях западного типа, 
малочисленны или единичны в соответствующей части межциемской 
свиты, однако могут использоваться в коррелятивных целях.

Заметное обновление фауны остракод в Западной  зоне происходит 
в приекульских мергелях моссенской свиты предположительно ракве- 
реского возраста. П оявляю тся виды Uhakiella magnifica, Piretella ас- 
maea, M icrocheilinella blidenensis, продолжаю щ ие существовать и в з а 
легающ ей выше воореской свите набалаского возраста. Эти ж е  виды 
обнаружены и в воореских отложениях Восточной зоны. Об одновоз- 
растности вмещающих отложений свидетельствует так ж е  сходство их 
вещественного состава на всей территории Латвии. Воореская свита, 
характеризую щ аяся  развитием афанитовых и полуафанитовых извест
няков, является маркирующим горизонтом, прослеживающимся в обоих 
регионах. Корреляции отложений способствует присутствие в них вида 
хитинозой Cyathochitina dispar, выделенного Р. М. М яннилем [1976] в 
качестве зонального для набаласких отложений.



Ф якаская  свита черных глин, залегаю щ ая выше в разрезе  З а п а д 
ной структурно-фациальной зоны,, содерж ит своеобразный комплекс 
макрофауны, резко отличный от такового в известняках мейлунской 
свиты Восточной зоны. Тем не менее корреляция этих отложений, на 
территории Л атвии  составляющих вормсиский горизонт, мож ет быть 
проведена достаточно уверенно благодаря развитию в них богатого, 
присущего только им комплекса хитинозой, включающего виды Lageno- 
chitina baltica, L. prussica, Acanthochitina barbata.

В ы ш ележ ащ ие отложения ордовика отличаются значительной диф 
ференциацией фаунистических сообществ. Пиргуский горизонт, пред
ставленный в Западной  структурно-фациальной зоне юнсторпской, 
елгавской, паровейской и куйлиской свитами, в Восточной — сведасай- 
ской, моэской, халликуской, балтинавской, укмяргской, лудзаской и 
адилаской, пока слабо сопоставим фаунистически. О соответствии упо
мянутых отложений свидетельствует их пиргуский возраст, в Западной  
структурно-фациальной зоне установленный путем корреляции с гори
зонтом Яррестад Швеции, соответствующим пиргускому горизонту 
Эстонии, а в Восточной — путем непосредственного сопоставления 
с пиргускими отложениями стратотипической местности. В р ассм а
триваемых отложениях обеих структурно-фациальных зон содерж ится 
один общий вид остракод Tvaerenella expedita, который мож ет быть 
использован для  их корреляции.

Ещ е более проблематично сопоставление кулдигской и салдусской 
свит, венчающих ордовик в Западной  структурно-фациальной зоне, с 
таученской свитой, залегаю щ ей в верхах ордовикских отложений Вос
точной зоны, ввиду полного отсутствия палеонтологических и литологи
ческих критериев. Существует мнение, что таученская свита объединяет 
отложения более древние, чем кулдигские образования в западных и 
центральных районах республики, и соответствует зоне D a lm an it in a  
olini [Пашкевичюс И. Ю., 1973].

КОРРЕЛЯЦИЯ ОРДОВИКСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЛАТВИИ  
С ОДНОВОЗРАСТНЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ СМЕЖНЫХ РЕГИОНОВ

К О РРЕ Л Я Ц И Я  НИЖ НЕГО  О РД О В И К А

К орреляция нижнего ордовика Л атвии  с синхронными образовани
ями Швеции, Литвы, Польши мож ет быть проведена достаточно обо
снованно благодаря присутствию таких «коррелятивных» групп фауны, 
как  граптолиты, конодонты, трилобиты, в меньшей мере — остракоды. 
Брахиоподы имеют значимость только для сопоставления маломощных, 
начинающих ордовикский разрез Л атвии  терригенных отложений 
пакерортского горизонта, в которых хорошим коррелятивным крите
рием является Obolus apollinis. Этот широко распространенный вид до
казы вает  одновозрастность пакерортских образований Латвии, Эстонии, 
нижнего тремадока Ш веции (районы Сильян, о-ва Эланд) и П ольш и 
[Tjernvik Т., 1956; Szym anski В., 1973; Modlinski Z., 1973]. К пакерорт- 
ским (каллавереским) песчаникам приурочены т ак ж е  конодонтовые 
элементы Cordylodus angulatus и С. rotundatus, широко распространен
ные [Lindstrom  М., 1971] и позволяющие коррелировать характеризуе
мые отложения Л атвии  и низы трем адока Европы.



Аргиллиты лутриньской и кумбриской пачек зебреской свиты, об
разую щ ие в осевой части Елгавского палеопрогиба цератопигевый 
горизонт верхнего тремадока, содерж ат стратиграфически важ ны е 
виды граптолитов, с четким коррелятивным значением. К таким видам 
относятся встреченные в лутриньской и кумбриской пачках виды Вгуо- 
graptus  aff. ramosus, Clonograptus cf. tenellus, Triograptus osloensis, 
Adelograptus divergens, Kiaerograptus kiaeri, известные так ж е  из цера- 
топигевых глин района Осло [Spjeldnaes N., 1963; E rd tm an n  B .D ., 1965]. 
Виды Bryograptus ramosus и Kiaerograptus kiaeri являю тся корреля
тивными и для  более широких областей и позволяют синхронизировать 
две нижние пачки зебреской свиты Л атвии  с бриограптовыми сланцами 
верхнего трем адока районов М ельника и Беловеж и Польши [Szyman- 
ski В., 1973]. Правильность сопоставления лутриньских и кумбриских 
глин Л атвии  с цератопигевыми отложениями Скандинавии подтверж
дается находками трилобитов Ceratopyge forficula  и Sym physurus an
gustatus, типичных для цератопигевых слоев верхнего трем адока Ш ве
ции [Мянниль Р. М., 1963, 1966], а так ж е  присутствием конодонтов 
Paltodus deltifer, Paroistodus numarcuatus, Oneotodus variabilis, х ар а к 
терных для  зоны P a lto d u s  deltifer Европы, синхронной цератопигевому 
горизонту Балтоскандии  [Lindstrom  М., 1971]. Наличие в лутринь
ской и кумбриской пачках ассоциации конодонтовых элементов — «Асо- 
dus» tetrahedron, «Drepanodus» deltifer, «D.» pristinus, «D .» amoenus, 
«Scandodus» varanguensis, «S .» vitreus  и других, аналогичной извест
ной из зоны Scandodus  v a ran g u en s is  Эстонии, свидетельствует об одно- 
возрастности этих отложений на территории Средней и Северной П р и 
балтики.

Большим коррелятивным значением обладает  ряд  видов трилоби
тов, конодонтов, граптолитов, встреченных в образующих верхнюю 
половину зебреской свиты аргиллитах зирниской, калвенской и занте- 
ской пачек, слагаю щ их латорпский горизонт на территории Западной 
структурно-фациальной зоны. Соответствующие этим отложениям на 
территории Ш веции два подгоризонта — Хуннеберг и Биллинген — 
подразделены на трилобитовые и граптолитовые зоны, прослеж ивае
мые благодаря  наличию общих видов и в Западной  структурно- 
фациальной зоне Прибалтики. Трилобитовые комплексы, согласно 
Р. М. Мяннилю [1963; М янниль Р. М., П ы лм а Л . Я., Хинтс Л . М., 
1968], даю т возможность прослеж ивать на территории Балтоскандии 
зоны M eg is tasp is  p lan il im bata , M ega lasp ides  dalecarlicus и M egis tasp is  
estonica . Н аиболее уверенно можно говорить о распространении зоны 
M eg is tasp is  p lan ilim bata , вид-индекс которой встречен в нескольких 
скваж инах  Западной Л атвии  [Гайлите Л. К-, Ульст Р. Ж ., 1975]. В 
целом ж е  из-за редкой встречаемости коррелятивная валентность три
лобитов латорпа Л атвии  невелика.

При решении вопросов корреляции латорпских отложений более су
щественна роль комплексов граптолитов, содерж ащ их виды, известные 
из нижнего ордовика района Сконе Швеции, и доказы ваю щ их синхрон
ность зирниской, калвенской и зантеской пачек Л атвии  граптолитовым 
зонам T e tra g rap tu s  phyllograptoides, Т. approxim atus , D idym ograp tus  
balticus, P hy llog rap tus  densus, Ph. angustifo lius  e longatus  Швеции. 
Стратиграфически важ ен  уровень массового появления филлограптов, 
расположенный в середине калвенской пачки зебреской свиты, по мне
нию Р. Ж- Ульст [Гайлите Л. К-, Ульст Р. Ж-, 1975] соответствующий



к
1
1
>1

«с

1

РаяаРаиго- 
еэя зоне 
[ШРякгагп
М., 797/]

6и

в,

1 ч-*Чч.

1 1у
I I

I
1

РптсРия
еюе

Рп'отРРая
е/едапя

Рага/я/арая
рга/еоя

Дн
РаНаРия

Ре/Ррег

ЗССР
О Б Н .  К Е Й Л Ь - Й О А

(па А.Рлерсиепг и С.Мягр 
1 9 7 * )

С К Р У Н Д А - 5 6

12̂ 8 РаЯЯд

Грапголита- 
вая зона

РРуНодгор-
Ы дпрш /Ь-
каяеСолдаРя

Гекгадгаркпз 
арргох/лга- 
(ая -Г.
РРуРадгар-

Шаея

(АРе/одгар- 
кая +Рп(/од- 
гаркая)

И онодоп- 
говэяэонз 
[ипс/акгогг? 
М., 1 9 7 1 ]

Рпатое/ая
риле

Ргюпюс/ия 
е/едапя

РзтякоРая
ргокеия

РаРаРия
с/аШРег

К

!
§

1

I
I
I  
I
/

Яш

Рис. 35. Корреляция латорпского горизонта Латвии и Эстонии.



границе между хуннебергским и биллингенским подгоризонтами на 
территории Швеции. Н е меньшее значение при корреляции латорпа 
Латвии, Эстонии и других регионов имеют многоэлементные виды ко- 
нодонтов. К  «коррелятивным» видам конодонтов относятся Paroistodus 
proteus и Paltodus inconstans, известные из зирниской пачки зебреской 
свиты Западной  структурно-фациальной зоны и нижней половины лээт- 
сеской свиты Восточной зоны. Они доказы ваю т одновозрастность этих 
отложений и образований, включенных в зону D repanodus proteus хун- 
небергского подгоризонта Эстонии [Вийра В. Я., 1974] и зону P a ro is to 
dus proteus аренига Европы [Lindstrom М., 1971]. С конодонтовыми зо
нами Prioniodus e legans  и P. evae ордовика Европы и соответствующей 
им зоной «Oistodus» lanceola tus  биллингенского подгоризонта латорпа 
Эстонии могут быть сопоставлены калвенские и зантеские глины зеб
реской свиты, а так ж е  доломиты пяйтеской пачки Л атвии  (рис. 35). 
Основанием служит наличие здесь многоэлементных видов конодонтов 
Drepanodus arcuatus, Paroistodus paralellus, Prioniodus elegans, P. evae  
и др. В волховском горизонте значительно возрастает  коррелятивная 
роль трилобитов, в первую очередь б лагодаря  присутствию часто' 
встречаемого в разрезе  вида M egistaspis lim bata  — индекса одноимен
ной трилобитовой зоны, распространенной на территории Швеции [Ja- 
an u sso n  V., M utvei Н., 1951; Bohlin В., 1955; T jernvik  Т., 1956] и 
Польши [Modlinski Z., 1973; M odlinski Z., Pokorski I., 1969; Znosko J., 
1964; Bednarczyk  W., 1968]. Р азвитие этого вида в крюкайской пачке 
циецерской свиты волховского горизонта свидетельствует об одновоз- 
растности этих отложений, «лимбатового» известняка средней Ш веции 
и волховского горизонта Польши. И ндикаторами синхронности образо
вания указанны х отложений служит т ак ж е  присутствие трилобитов 
Sym hysurus palpebrosus и Nileus armadillo. Неясен вопрос о существо
вании на территории аналогов «лепидурусового» известняка Швеции 
[Bohlin В., 1949, 1955; Jaa n u sso n  V., Mutvei Н., 1951] и Польши, зональ
ный представитель которого— Asaphus lepidurus не встречен в верхней 
части волховского горизонта Латвии. В ряд  ли отсутствие этого вида 
свидетельствует о существовании перерыва в осадконакоплении, соот
ветствующего времени накопления поздневолховских отложений. 
Каж ется  более правильным предположение Р. М. М янниля [1963] об узко- 
фациальном характере распространения Asaphus lepidurus. Д л я  парал- 
лелизации вЬлховских отложений немаловаж ен  вид остракод Tallin- 
nellina primaria, согласно Н. В. Сидаравичене [1976], служ ащ ий видом- 
индексом одноименной остракодовой зоны, прослеживаемой на всей 
территории П рибалтики .и присутствующей так ж е  в нижнем ордовике 
Норвегии и на о-ве Борнхольм [H enningsm oen G., 1948].

Конодонтовые сообщества в волховском горизонте в обеих струк- 
турно-фациальных зонах Л атвии  доказы ваю т соответствие этих отло
жений зонам Balton iodus t r ian g u la r is ,  В. navis, P aro is todus  o rig inalis  
конодонтовой последовательности Европы [Lindstrom М., 1971], зоне 
«Cordylodus» perlongus Волхова Эстонии [Вийра В. Я., 1974] и верх
нему аренигу П ольши [Bednarczyk W., 1966, 1968; Szym anski В.,. 
1973].

Редкие граптолиты Phyllograptus anguslifolius, G lyptograptus ex gr. 
austrodentatus свидетельствуют о правильности сопоставления волхов
ского горизонта Л атвии  и зоны D idym ograp tus  h irundo граптолитовой 
последовательности Англии, а т ак ж е  о соответствии волховских



отложений Л атвии  верхнему аренигу Польши [Modlinski Z., 1973; Szy- 
m ansk i В., 1973].

В корреляции кундаского горизонта существенна роль трилобитов. 
Н а соответствие кундаских отложений Л атвии  трилобитовым зонам 
A saphus  raniceps, A. expansus, M egis tasp is  obtusicauda , M. g igas , выде
ленным на о-ве Э ланд  и в р-не Сильян Швеции [Bohlin В., 1949, 1955; 
H ess land  I., 1949], указы вает присутствие зональных видов, распрост
раненных последовательно в разрезах  шакинской, шюпильской и н и ж 
ней зиемельской пачек Западной  структурно-фациальной зоны и би- 
чюнской и рокишкской свитах Восточной зоны. Кроме зональных 
достаточно богат набор видов узкого вертикального диапазона, доказы 
вающих синхронность этих отложений: A m pyx nasutus, M egistaspis  
hyorrhina, М. acuticauda, Illaenus aduncus, Pseudasaphus perstriatus, 
Pliomera fischeri (рис. 36). По составу трилобитовой фауны довольно 
уверенно можно говорить т ак ж е  о соответствии хундерумского, вала- 
стеского и алуояского подгоризонтов Эстонии зонам A saphus  raniceps,
A. expansus, M eg is tasp is  ob tus icauda—M. g ig as  кундаского горизонта 
Л атвии  [Мянниль Р. М., 1963, 1966], а так ж е  о возрастной синхронности 
кундаского горизонта Л атвии и Л итвы  [Пашкевичюс И. Ю., 1973].

Сходные комплексы трилобитовой фауны, включающие виды A sa
phus raniceps, M egistaspis gigas, A m pyx nasutus, Pseudasaphus perstria
tus, общие с кундаскими отложениями Латвии, распространены в н и ж 
нем лланвирне Польши [Bednarczyk W., 1968; M odlinski Z., 1973; M od
linski Z., Pokorski I., 1969] и свидетельствуют об одновозрастности этих 
образований. •

Рис. 36. Корреляция волховских и кундаских отлож ений Латвии и Швеции.



Среди остракод наибольшее стратиграфическое и коррелятивное 
значение имеет присущий только кундаским отложениям вид Pinnatuli
tes procera, являю щ ийся видом-индексом, который позволяет сопостав
л ять  кундаские отложения Л атвии  с таковыми на территории Эстонии 
и Л итвы  [Сидаравичене Н. В., 1976].

Граптолиты, представленные в шакинской пачке циецерской свиты 
З ап адн о й  структурно-фациальной зоны сравнительно богатым комплек
сом, включающим виды Aulograptus cucullus, G lyptograptus dentatus, 
D iplograptus ellesi и другие, даю т возможность связывать эти отло
ж ения с граптолитовой зоной D idym ograp tus  bifidus Англии, сопостав
ляем ой  далее  с одноименной зоной Северной Америки и зоной Diplo
g ra p tu s  obscurus Скандинавии. Зона D idym ograp tus  bifidus прослежи
вается и на территории Л итвы  [Пашкевичюс И. Ю., 1973] (табл. 24).

Одним из наиболее важ ны х и проблематичных стратиграфических 
уровней в нижнем ордовике является граница граптолитовых зон D idy
m o g rap tu s  h irundo—D. bifidus. И з-за  ее неясного положения и на тер
ритории Ш веции [Jaanusson  V., 1960b] трудно судить о синхронности 
этого уровня на территории Л атвии и Швеции.

Конодонтовые сообщества позволяют синхронизировать кундаские 
отлож ения Л атвии  и Эстонии по присутствию видов «Ambalodus» pla
nus  и «А.» pseudoplanus.

К О РРЕЛ Я Ц И Я  С РЕ Д Н Е ГО  О РД О В И К А

Б ольш ая  ниж няя половина среднего отдела ордовика (азериский, 
ласнамягиский, ухакуский, кукрузеский горизонты) отличается распро
странением пригодных для  корреляции видов, имеющих более широкий 
вертикальный диапазон и поэтому не позволяющих проводить корре
ляцию  с той ж е  степенью детальности, что у нижнеордовикских отло
жений. Тем не менее в этом интервале времени территория Л атвии 
достаточно хорошо сравнима с разными регионами Швеции, Польши, 
Литвы. Верхнюю часть среднеордовикских отложений (идавереский, 
йыхвиский, кейлаский, оандуский и раквереский горизонты) в этих 
областях  можно уверенно коррелировать лиш ь с отложениями З а п а д 
ной структурно-фациальной зоны Л атвии. Восточная зона, отличаю 
щ аяся  развитием иных фаунистических сообществ, сопоставляется с 
территорией Эстонии и Восточной Литвы.

Возрастные аналоги азериского горизонта, начинающего средний 
ордовик Л атвии, могут быть прослежены на территории Юго-Восточ
ной Эстонии, Литвы, Ш веции благодаря  присутствию здесь остракоды 
Piretella tridactyla  [Мянниль Р. М., 1966; Сидаравичене Н. В., 1976; 
J a a n u s so n  V., 1957]. Кроме Р. tridactyla  на одновозрастность верхней 
зиемельской пачки Л атвии, составляющей азериский горизонт, и< из
вестняков П латиурус и Ш роэтери Ш веции указы вает  развитие остра
код Chilobolbina lativelata, Piretia geniculata, известных из этих отло
жений [Jaanusson  V., 1957]. Р. М. М янниль [1963, 1966] отметил р а з 
витие в азериском горизонте Л атвии  трилобита Asaphus platyurus, 
способного служить индикатором одновозрастности характеризуемых 
образований Латвии, известняков Сегерстад о-ва Эланд [Jaanusson  V., 
1960а] р-на Вестерйётланд [Jaanusson  V., 1965], известняков Коргярде 
и Викарбю р-на озера Сильян [Jaanusson  V., 1963].
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В комплексе фауны ласнамягиского и ухакуского горизонтов Л а т 
вии содерж атся трилобиты Pseudasaphus aciculatus, Р. tecticau- 
datus, Pseudobasilicus? brachyracis, Pseudom egalaspis patagiata , 
Illaenus schroeteri, I. intermedius, O gm asaphus praetextus, O. 
costutus, известные так ж е  из известняков Себю, Фолкеслунда* 
Ф урудаль Швеции (р-ны Сильян, Остерйётланд, о. Эланд) [Мян- 
ниль Р. М., 1963, 1966; Jaa n u sso n  V., 1960а, 1962, 1963] (рис. 37). В 
списки трилобитов ласнамягиского горизонта Эстонии входят виды 
I llaenus schroeteri, I. stacyi, Pseudasaphus tecticaudatus, в состав три-
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лобитовых сообществ ухакуского горизонта — Asaphus lepidus, Illaenus  
intermedius, Lonchodomas rostratus, Pseudasaphus tecticaudatus (Ры- 
ымусокс А. к . ,  1970], доказываю щ ие одновозрастность названных гори
зонтов в Л атвии и Эстонии. И з-за  отсутствия последовательных нахо
док трилобитов в разрезах  трудно говорить о. синхронности уровня 
исчезновения ласнамягиских видов и появления ухакуских (Asaphus 
lepidus, Lonchodomas rostratus, Illaenus in term edius), маркирующего 
границу между горизонтами на территории Л атвии и Швеции

Подобный комплекс трилобитов, включающий виды I. schroeteri, /.
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Рис. 37. Корреляция азериских, ласнамягиских, 
ухакуских отложений Латвии и Швеции.



interm edius, L. rostratus, известен из ласнамягиского и ухакуского 
горизонтов Литвы [Пашкевичюс И. Ю., 1973]; комплекс, объединяющий 
виды L. schroeteri, I. stacyi, N ileus armadillo, — из этих ж е  горизонтов 
П ольши [Bednarczyk W., 1968; M odlinski Z., 1973; Modlinski Z., Pokor- 
ski I., 1969].

Среди остракод существенное коррелятивное значение имеет вид 
Steuslo ffia  linnarssoni, выделенный Н. В. С идаравичене[1976] совместно 
с Sigm oopsis perpunctata  в качестве вида-индекса зоны, прослеживае
мой по всему Балтийскому бассейну, и присущий так ж е  известнякам 
Ш роэтери и Крассикауда Швеции.

Коррелятивное значение граптолитов в карбонатных отложениях 
среднего ордовика Л атвии  снижается из-за редкой встречаемости их в 
разрезах . Д л я  ласнамягиского горизонта Р. М. М яннилем [1976] в 
качестве коррелирующих с известняком Фолкеслунда Швеции указаны  
виды Pseudoclimacograptus angulatus sebyensis, P. luperus, Glyptograp- 
tus  cf. teretiusculus, доказы ваю щ ие соответствие заключаю щ их их отло
жений граптолитовой зоне D idym ograp tus  m urchisoni [Jaanusson  V., 
1960Ь]. Ухакуский горизонт, относимый к граптолитовой зоне Glypto- 
g ra p tu s  tere tiusculus,  характеризуется появлением в подошве граптолита 
Gym nograptus linnarssoni, по Р. М. Мяннилю, представляющ его собой 
один из наиболее четко прослеживаемых коррелятивных уровней. 
Кроме зонального G. linnarssoni, ухакуские отложения Прибалтики и 
Ш веции связаны присутствием граптолита G lyptograptus vikarbyensis, 
определенного В. Яануссоном [Jaanusson  V., 1960b] из известняка Фу- 
рудаль Швеции и Р. М. Мяннилем [1976] — из образований ухакуского 
возраста Западной  Л атвии  и р-на г. Таллин. Присутствие Glypto
graptus teretiusculus связы вает характеризуемые отложения П р и б ал 
тики и лландейло Польши [Modlinski Z., 1973].

Конодонтовые сообщества ласнамягиского и ухакуского горизонтов 
Л атвии  включают виды Pygodus serrus и Р. anserinus, являю щ иеся зо 
нальными и позволяющие сопоставлять характеризуем ые отложения 
Л атвии  и Эстонии [Вийра В. Я., 1974]; согласно С. Бергстрему [B erg
s trom  S., 1971], зона P ygodus  se r ru s  среднего ордовика Европы соответ
ствует азерискому, ласнамягиском у и ухакускому горизонтам.

Кукрузеский горизонт мож ет быть сопоставлен с нижней частью 
свиты Д ал бью  Средней Ш веции и граптолитовыми сланцами зоны 
N e m a g rap tu s  g racil is  р-на Сконе Ю жной Швеции [Мянниль Р. М., 
1966]. П равильность корреляции кукрузеского горизонта Л атвии  и 
свиты Д ал бью  Швеции подтверж дается находками трилобитов Asaphus  
ludibundus, Raym ondaspis nitens, Illaenus kuckersianus, A m pyx costatus, 
определенных из характеризуемых отложений Л атвии  [Мянниль Р. М., 
1963, 1966; М янниль Р. М., П ы лма Л. Я., Хинтс Л. М., 1968] и Швеции 
[Jaanusson  V., 1960а, 1962, 1963]. Подобной корреляции не противоре
чит распространение остракод Steuslo ffia  m ultim arginata, St. costata, 
Euprim ites locknensis, Hesperidella esthonica, Polyceratella kuckersiana, 
обнаруженных в кукрузеских отложениях Л атвии  и известняке Луди- 
бундус, составляющем нижнюю часть свиты Д ал бью  Ш веции [Jaan u s 
son V., 1957].

Трилобиты Asaphus ludibundus, Ogmasaphus costatus, Panderia par
vula, Illaenus kuckersianus, обнаруженные в нижнем карадоке Польши 
[Bednarczyk W., 1968; M odlinski Z., 1973; M odlinski Z., Pokorski I., 
1961], свидетельствуют о синхронности образования кукрузеских



отложений Л атвии  и отложений нижнекарадокского возраста Северо
Восточной Польши.

Д л я  целей корреляции кукрузеских отложений Л атвии, Швеции и 
Польши пригодны т ак ж е  сообщества граптолитов. Согласно Р. М. Мян- 
нилю [1976], в кукрузеском горизонте Средней Эстонии и Западной  
Л атвии распространены граптолиты Orthograptus uplandicus, Am plexo- 
graptus bekkeri, определенные И. Страханом [S trachan  I., 1959] с вал у 
нов известняка Лудибундус, нижняя часть которого, по мнению 
В. Яануссона [Jaanusson  V., 1960], соответствует граптолитовой зоне 
N em ag rap tu s  gracil is  и кукрузескому горизонту. Зона N. g racil is  по 
находкам граптолитов прослеживается и на территории Польши [Mod
linski Z., 1973].

Н е меньшим коррелятивным значением в характеризуемом интер
вале  р азр еза  обладаю т хитинозои. Д л я  сопоставления разрезов кукру- 
зеского горизонта могут быть использованы виды Cyathochitina stentor , 
Conochitina tuberculata, С. tigrina, в Швеции известные из нижней и 
средней частей свиты Д албью  [Laufeld S., 1967], в стратотипической 
местности (Эстонии и на территории Латвии) — из кукрузеского го
ризонта.

Конодонтовые сообщества кукрузеского горизонта Л атвии просле
живаю тся и в выш ележ ащ их идавереских отложениях, содерж ат общие 
с теми ж е  горизонтами Эстонии виды Prioniodus variabilis, P. cf. gerdae, 
Am orphognathus tvaerensis [Вийра В. Я., 1974]; последний вид является 
индексом одноименной зоны конодонтовой последовательности Европы 
[B ergstrom  S .,1971], охватывающей, по его мнению, верхнюю часть кук
рузеского горизонта и весь идавереский горизонт.

Р. М. М янниль [1966], коррелируя кукрузеские отложения П р и б ал 
тики и Швеции, проводил сопоставление по двум стратиграфическим 
уровням: подошве кукрузеского горизонта и «главному» метабентониту, 
залегаю щ ем у в кровле свиты Д албью . Нижний из этих уровней — 
подошва кукрузеского горизонта — на территории Л атвии  и Швеции 
четко маркируется сменой фаунистических комплексов, что дает осно
вание предполагать одновозрастность этого уровня на характеризуе
мых территориях. Значительно труднее прослеживать не только за 
пределами республики, но и в ее пределах второй уровень, соответ
ствующий границе кукрузеского и идавереского горизонтов и слабее 
выраженный сменой фауны.

Трилобиты, способные служить целям корреляции, в идавереских и 
йыхвиских отложениях Западной  структурно-фациальной зоны пред
ставлены унаследованными от кукрузеского горизонта видами A saphus  
ludibundus, Lonchodomas rostratus, известными так ж е  из идавереского- 
и йыхвиского горизонтов Эстонии [Рыымусокс А. К-, 1970] и свиты 
Д албью  Швеции. Последнее обстоятельство послужило основанием для  
сопоставления идавереских и йыхвиских отложений Л атвии со средней 
частью свиты Д албью  Ш веции [Мянниль Р. М., 1966]. Н а территории 
П рибалтики коррелятивным является вид остракод Pedom phalella  
egreg ia ,  выделенный Н. В. Сидаравичене в качестве зонального для 
идавереского, йыхвиского и кейлаского горизонтов; присутствие его 
доказы вает одновозрастность характеризуемых отложений на террито
рии Латвии, Литвы и Эстонии. В Восточной структурно-фациальной 
зоне к названному виду присоединяется второй вид-индекс той ж е  
остракодовой зоны — Bichilina prim a, который наряду с видами Pseu-



dotallinnella scopulosa, Trianguloschmidtella triangulata  и другими н а 
дежно коррелирует идавереские— йыхвиские образования Ю го-Вос
точной Л атвии, Литвы  и Эстонии.

Немногочисленные граптолиты, представленные видом Pseudoclima- 
cograptus scharenbergi, связывают идавереский, йыхвиский и кейлаский 
горизонты Западной Л атвии с нижней частью макроурусового и верх
ней частью лудибундусового известняков Швеции [Мянниль P.M., 1976; 
Jaa n u sso n  V., 1960b].

Среди хитинозой в качестве четкого коррелирующего вида может 
быть н азвана  Eremochitina dalbyensis, выделенная Р. М. М яннилем 
[1976] в качестве руководящей для идавереского горизонта и встречен
ная так ж е  в свите Д ал бы о  Ш веции [Laufeld, 1967]. Д л я  Западной 
структурно-фациальной зоны не меньшее значение имеет Desmochitina  
jug landiform is ; в Швеции этот вид типичен для формации Скаген, име
ющей йыхвиский— кейлаский возраст [Laufeld S., 1967].

В Западной структурно-фациальной зоне четким палеонтологиче
ским уровнем служит появление в разрезе  трилобита Flexicalymene  
jem tlandica, приуроченного к подошве блиденской свиты условно оан- 
дуского возраста. Этот уровень прослеживается и на территории З а 
падной-Л итвы , где появление названного вида так ж е  приурочено к 
оандуским отложениям [Пашкевичюс И. Ю., 1973], на территории Ш ве
ции (Ем тланд), где F. jem tlandica  обнаружена совместно с граптоли- 
тами зоны D ic ranograp tus  c l ingan i [Thorslund P., 1940], и в р-не Осло, 
где данный вид встречен в хасмопсовой серии [Siveter D., 1976]. Три
лобит Flexicalymene jem tlandica  обычно представлен большим количе
ством экземпляров, присутствие его в разрезе  легкоопределимо, а д и а 
пазон распространения явно характеризует  синхронные отложения. К 
сожалению, область развития этого вида и, следовательно, площ адь 
применения его в коррелятивных целях не выходят за пределы области 
развития так  называемого шведско-латвийского типа разреза . Д л я  со
поставления с отложениями прибалтийского фациального типа, разви 
того на территории Эстонии и Восточной Литвы, может быть исполь
зован вид остракод Klimphores m inim us, сопутствующий F. jem tlandica  
в блиденской свите Западной  Л атвии  и являю щ ийся зональным для 
оандуских и раквереских отложений П рибалтики [Сидаравичене Н. В., 
1976]. В Восточной Л атвии целям корреляции с одновозрастными отло
жениями служит присутствие остракод Bolbina rakverensis, Disulcina  
perita, Tvaerenella longa, известных из оандуских— раквереских отло
жений Эстонии и Л итвы  [Сарв Л. И., 1959, 1960, 1963; С идарави 
чене Н. В., 1976].

Граптолиты оандуского— раквереского горизонта Западной Л атвии 
представлены видами Climacograptus diplacanthus  и Dicranograptus 
clingani [Мянниль P. М., 1976], позволяющими параллелизовать  эти 
отложения с одноименной зоной, прослеживаемой на территории Ш ве
ции и Польши [Jaanusson  V., 1960b; Modlinski Z., 1973] (табл. 25).

К О РРЕ Л Я Ц И Я  ВЕРХН ЕГО  О РД О В И К А

Н ачало  позднего ордовика ознаменовало расцвет в развитии новой 
группы трилобитов — представителей рода Гге/ая/л'«, интервалы по
явления и исчезновения которых связываю т синхронными уровнями



Корреляция среднеордовнкских отложений Латвии и смежных регионов
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отложения в области их развития на территории Западной  Латвии, Ш ве
ции, Польши. В начинающих верхний ордовик отложениях, с точки 
зрения корреляции, важ но присутствие трилобита Tretaspis seticornis, 
распространенного в Западной  Л атвии  в воореской и фякаской свитах, 
составляющих набалаский  и вормсиский горизонты,' на территории 
Ш веции (р-ны Емтланд, Д ал ар н а ,  Вестерйётланд) — в нижней части 
третасписовой серии, известняке Сландром и свите Ф яка, составляю 
щих вазагордский горизонт [Мянниль Р. М., 1963, 1966; J a a n u sso n  V., 
1963; J a a n u sso n  V., M ar tn a  J., 1948; Thorslund  P., 1940]. Названный 
вид известен и в р-не Осло, где он распространен в нижних третаспи- 
совых сланцах [Stormer L., 1945], и на территории Польши, где х а р а к 
теризует набалаские—вормсиские образования. П одтверж дается по
добное сопоставление наличием видов Platylichas laxatus и Remo- 
pleurides wimatii.

Остракодовые комплексы позволяют связы вать  набалаский  гори
зонт со стратотипической местностью. В Западной  структурно-фациаль- 
ной зоне сопоставление менее уверенное: индикатором одновозрастно- 
сти отложений могут служить только виды широкого стратиграфиче
ского диапазона — Uhakiella magnifica, Piretella астаеа\ более 
н адеж н а корреляция н абаласких— вормеиских образований Восточной 
Л атвии  и Эстонии на основании типичного для  этих отложений ком
плекса остракод Brevibolbina dimorpha, Distobolbina nabalaensis и др.

Вормсиские отложения Л атвии связаны со сланцами Ф яка Ш веции 
(р-ны Сильян, Вестерйётланд, Остерйётланд) присутствием остракод 
Grammolomatella vestrogothica, K innekullea waerni, К ■ . thorslundi 
[Jaanusson  V., M ar tn a  J., 1948].

Граптолиты Climacograptus diplacanthus, определенные P. М. Мян- 
нилем [1976] из паэкнаской пачки воореской свиты набалаского  гори
зонта, позволяют сопоставлять эти отложения с зоной D ic ran o g ra p tu s  
c lingani,  выделяемой в Европе. Разнообразны й комплекс граптолитов, 
установленный Р. Ж- Ульст [1975] в фякаских аргиллитах вормсиского 
возраста, сходен с таковым из зоны P leu ro g rap tu s  l inearis  Швеции и 
Англии [Skoglund L., 1963; Elies G. L., Wood E. M. R., 1918] и доста
точно уверенно синхронизирует эти отложения. Больш ое значение для  
корреляции набаласких, и в особенности вормеиских, отложений имеют 
хитинозои. В набаласких отложениях в целях сопоставления с одновоз
растными отложениями мож ет быть использован вид Cyathochitina  
dispar, выделенный Р. М. Мяннилем [1976] в качестве индекса одно
именной зоны. Вормсиские отложения содерж ат очень четкий четЫрех
видовой комплекс хитинозой, объединяющий Lagenochitina baltica, L. 
prussica, Acanthochitina barbata, Tanuchitina bergstroemi, известный 
так ж е  из сланцев Ф яка Швеции [Laufeld S., 1967] и вормсиского 
горизонта Эстонии.

Конодонты не столь ценны для  целей корреляции верхнеордовик
ских отложений. В набаласких— вормеиских образованиях Латвии, по 
определениям Р. Ж. Ульст, распространена ассоциация конодонтов, 
сходная с определенной В. Я. Вийрой [1974] из зоны «Ambalodus» 
t r ia n g u la r is  frognoeynsis, соответствующей набаласкому горизонту, и ни
зов зоны «Ambalodus» t r ian g u la r is ,  отвечающих вормсискому горизонту.

Пиргуский горизонт Л атвии  содерж ит трилобиты Tretaspis latilimba, 
Т. granulata, D indym ene longicaudata, Panderia megalophtalma, присут



ствие которых свидетельствует об одновозрастности этих отложений 
и горизонта Я ррестад  Швеции (свиты Юнсторп, мергелей Улунда, ф ор
маций Нитсё Вестерйётланда, Остерйётланда, р-на Сильян и мергелей 
Яррестад Сконе) [Henningsm oen G., 1948; J a a n u sso n  V., 1963; Kielan Z., 
1959; М янниль P. M., 1963, 1966]. П роблематичен вопрос о синхрон
ности или асинхронности верхней части пиргуского горизонта Латвии 
(паровейской и куйлиской свит), мергелей Улунда и формации Нитсё 
Средней Швеции. Решение вопроса о сопоставлении этих стратонов ос
лож няется тем, что мергели Улунда и формация Нитсё содерж ат сме
шанную фауну, включающую как  виды горизонта Я ррестад  {Tretaspis 
latilimba, Т. granulata, Panderia m egalophtalm a) , так  и типичного пред
ставителя далманитиновых слоев (поркуниского горизонта) — D alm a
nitina mucronata. В Л атвии отсутствуют отложения со смешанной 
фауной; комплексы органических остатков, типичные для пиргуского 
горизонта, включающие виды родов Tretaspis, Panderia, Sigmobolbina, 
Oecematobolbina, Klimphores, исчезают в кровле горизонта, сменяясь 
представителями поркуниской фауны: D alm anitina mucronata, Brongni
artella platynota.- К аж ется  возможным коррелировать пиргуский гори
зонт Л атвии  с горизонтом Яррестад, вклю чая мергели Улунда и ф ор
мацию Нитсё Ш веции на основании присутствия в них трилобитов Т. 
latilimba, Т. granulata, остр а код Grammolomatella vestrogothica, Kinne- 
kullea  waerni, К ■ thorslundi. При этом допускается вероятность сущест
вования на территории Л атвии  перерыва в осадконакоплении, отвеча
ющего времени образования мергелей Улунда и свиты Нитсё Швеции.

Пиргуский горизонт, по всей видимости, одного возраста с зонами 
E odindym ene pluchra  и S tau rocephalus  clavifrons Польши, о чем свиде
тельствует развитие в этих отложениях общих видов трилобитов 
Panderia megalophtalma, D indymene longicaudata  [Kielan Z., 1959]. С 
пиргуским горизонтом Эстонии пиргуские отложения Л атвии  связаны 
присутствием остракод Uhakiella mqgnifica, Leperditella globosa, 
Tvaerenella expedita, Piretella acmaea. Вертикальное распространение 
этих видов шире горизонта, что снижает их ценность при корреляции. 
О бъем у горизонта соответствует лишь диапазон распространения вида 
Foramenella parkis, известного в образованиях пиргуского возраста 
Восточной структурно-фациальной зоны Л атвии, в пиргуском гори
зонте Литвы и Эстонии [Сарв Л . П., 1959; Сидаравнчене Н. В., 
1976].

Поркуниский горизонт Л атвии, содержащий типичную фауну д а л 
манитиновых слоев, представленную трилобитами и брахиоподами 
D alm anitina mucronata, Brongniartella platynota, D almanella testudina- 
ria, Rafinesquina expansa, уверенно коррелируется с далманитиновыми 
слоями Швеции, выделенными В. Яануссоном [Jaanusson  V., 1963b] в 
горизонт Томмарп, и с зоной «5Ь» р-на Осло [Мянниль Р. М., 1963, 
1966; М янниль Р. М., П ы лм а Л . Я., Хинтс Л. М., 1968] (табл. 26). 
Развитие трилобитов D alm anitina mucronata, имеющих большое кор
релятивное значение благодаря  распространению в узком стратигра
фическом диапазоне ряда  весьма удаленных регионов, позволяет 
предполагать  одновозрастность поркуниских отложений Л атвии, д а л м а 
нитиновых слоев Польши, слоев Косова Чехии (Богемии) зоны D. m u c
ro n a ta  аш гилла Англии и Казахстана, слоев с фауной D alm anitina  
К ан ады  (Квебека) [Kielan Z., 1959; Bednarczyk  W., 1968; M odlinski Z., 
1973; Temple I. T„ 1962].



Корреляция верхнеордовикских отложений Латвии и смежных регионов
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Глава 6. ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНАЯ 
ЗОНАЛЬНОСТЬ

ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

И з у ч е н н о с т ь .  Х арактер распространения литофаций ордовика 
Прибалтики по площади и изменение их во времени неоднократно рас
сматривались в работах Р. Ж . Ульст [1959], Р. М. М янниля [1966],
В. Яануссона [Jaanusson  V., 1963, 1973, 1976], Л. Я. Пылмы [1967, 1973], 
Е. М. Л аш кова  [1968а], В. А. Коркутиса, П. П. Л апинскаса  и Е. М. Л аш - 
кова [1972], 3. Модлинского [Modlinski Z., 1977], Б. С. Соколова, 
Н. С. Крылова [1974] и др.

Наиболее обстоятельно литолого-фациальный анализ ордовика всего 
Балтийского региона был выполнен в 1966 г. Р. М. Мяннилем, соста
вившим детальные карты фаций для каж дого  из горизонтов ордовика 
и выявившим общие закономерности их распределения в П алеобал- 
тийском бассейне. Им установлены следующие фациальные зоны 
(рис. 38);

1. Эстонско-Литовская с почти исключительным органогенным (дет- 
ритовым) карбонатонакоплением.

Рис. 38. Схема фациальной зональности Балто-Скандинав 
ского региона, по Р. М. Мяннилю [1966], В. Яанус- 

сону [Jaanusson V., 1976], 3 . М одлинскому  
[M odlinski Z., 1973].



2. Ш ведско-Латвийская с преимущественно терригенно-карбонатным 
осадконакоплением. J

3. Сконенская с терригенным осадконакоплением.
Позднее В. Яануссон [Jaanusson  V., 1976] предложил новый термин 

д л я  обозначения фациальных зон Р. М. М янниля и дал  некоторым из 
них новые названия. В Балто-Скандинавском регионе он проследил в 
тех же границах, что и зоны Р. М. Мянниля, следующие конфации: 
а) северную Эстонскую и Литовскую; б) центральную Балто-Сканди- 
навскую с ливонским «языком»; в) Сконенскую.

С т р у к т у р н  о-ф а ц и а л ь н о е  р а й о н и р о в а н и е .  Отложения 
ордовика Латвии почти целиком относятся к шведско-латвийскому фа- 
циальному типу, который, согласно принятому в 1978 г. в Прибалтике 
структурно-фациальному районированию, представлен в Западной 
структурно-фациальной зоне. Лиш ь юго-восточные, и в раннем ордовике 
северные, районы Латвии относятся к Восточной структурно-фациаль
ной зоне, которая характеризуется развитием ордовика прибалтийского 
фациального типа, распространенного в Эстонской и Литовской зонах.

В пределах Западной и Восточной зон прослеживается литолого- 
ф ациальная  зональность второго порядка, которая выявляется при 
анализе погоризонтных литолого-фациальных схем (см. рис. 39— 54).

О с н о в н ы е  з а к о н о м е р н о с т и .  В изменении состава ордовик
ских отложений и приуроченных к ним комплексов ископаемых органи
ческих остатков на территории Л атвии  наблю дается общ ая закономер
ность. Она вы раж ается  в смене преимущественно мелководных гли
нисто-карбонатных отложений, развитых на северо-западе, севере и 
юго-востоке республики, более глубоководными карбонатно-глинистыми 
отложениями, приуроченными к юго-западным, центральным и се
веро-восточным районам. Эта закономерность в общем виде 
проявляется почти на, всех хроностратиграфических уровнях. П л о щ ад 
ное распространение, ориентировка и границы литолого-фациальных зон 
сравнительно выдержаны во времени. Изменение с течением времени ис
пытывает степень и глубина различий вещественного состава отложений 
и фауны в разных литолого-фациальных зонах; они проступают в р аз
ных горизонтах ордовика Л атвии то более, то менее отчетливо.

Д р у гая  закономерность заклю чается в частой смене по вертикали 
состава литолого-фациальных зон, что особенно характерно для кара- 
докского и ашгиллского ярусов. Л иш ь верхняя часть лланвирнского 
яруса и лландейловский ярус характеризую тся литолого-фациальными 
зонами, близкими по составу и условиям седиментации. В смене ве
щественного состава литолого-фациальных зон тремадокского, арениг- 
ского и нижней части лланвирнского ярусов существует определенная 
направленность, проявляю щ аяся в увеличении карбонатности отлож е
ний вверх по разрезу.

Литолого-фациальная зональность ордовика Прибалтики, и в част
ности Латвии, определялась дифференциацией бассейна по глубинам и 
контролировалась палеотектоническими особенностями развития этой 
территории [Ульст Р. Ж ., Яковлева В. П., 1980]. Самые глубоководные 
карбонатно-глинистые отложения в Латвии связаны с областью наи
большего погружения — Елгавским прогибом. К областям относитель
ного поднятия (южный склон Готландского поднятия, М адонская сед
ловина, в раннем ордовике северный склон Белорусско-М азурской 
антеклизы) приурочены мелководные карбонатные отложения. В



районах знакопеременных тектонических движений (Средне-Литовская: 
впадина) распространены как  мелководные, так  и относительно глубо
ководные отложения.

Границы литолого-фациальных зон обычно более или менее совпа
даю т с границами палеоструктурных элементов и часто подчеркиваются 
разрывными нарушениями.

Таким образом, литолого-фациальные зоны по своей природе яв л я 
ются так ж е  и структурными, поскольку отраж аю т литологические, фа- 
циальные и палеоструктурные особенности формирования ордовикских 
отложений.

М е т о д  п о с т р о е н и я  л и т о л о г о - ф а ц и а л ь н ы х  с х е м .  И зо
бражение литофаций на схемах дается профильным методом, позволя
ющим продемонстрировать вертикальное строение разреза  горизонта и: 
изменение его состава по площади. При этом вся площ адь карты по
дрывается полосами, отвечающими профилю (разрезу) горизонта. Д л я  
облегчения чтения часть полос не заполняется условными знаками. П ро
филь состоит из 1—3 стратифицированных рядов, соответствующих ко
личеству местных стратонов, составляющих горизонт. Нижний ряд обо
значает  древние стратоны, верхний — молодые. Профильные ряды з а 
полняются условными знакам и разных типов пород, повторяющихся 
в ряду периодически слева направо. Период повторения — 4 знака ,  
соответствующих 100%; один знак  равен 25%. Последовательность изоб
раж ения в ряду периода знаков слева направо отображ ает строение 
разреза  снизу вверх. Величина рядов профиля отвечает характеру  ф а 
ций; наибольшие значения соответствуют мелководным из них, наи
меньшие — глубоководным.

Изменение вещественного состава, структурных и текстурных осо
бенностей, а так ж е  группового состава фауны служит основанием для  
выделения литолого-фациальных зон. Средни них по стратиграфическому 
•объему различаю тся зоны полные и неполные.

Н а схемах показаны стратиграфические перерывы седиментацион- 
ного и постседиментационного характера . Районы развития горизонта 
с частично постседиментационно денудированными отложениями окон
турены ломаной линией, на которой указан  стратиграфический интервал  
размытых (отсутствующих) отложений. Контуры районов с седимен- 
тационным размывом представляю т собой границы литофациальных 
зон с неполным объемом горизонта. Н а схемах показана граница со
временного распространения на территории Л атвии соответствующего- 
горизонта и предполагаемая береговая линия.

По глубине бассейна, являю щ ейся существенным фактором, во мно
гом определяющим характер  седиментации, в ордовике выделены следу
ющие фации: прибрежные, более и менее мелководные, относительно 
глубоководные и глубоководные. Признаки, положенные в основу вы
деления фаций, отражены в табл. 27.

ЗОНАЛЬНОСТЬ НИЖНЕГО ОРДОВИКА

Нижний ордовик Л атвии характеризуется следующими особеннос
тями, сохраняющимися неизменными в пределах республики на всех 
стратиграфических уровнях отдела:

1) резко выраженной литолого-фациальной зональностью, проявля-
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Характеристика фаций ордовика

М атери к овая  отм ель (ш ельф )

Л и тораль
С ублитораль

П севдоабиссаль
М атериковы й склон

верхн яя сред няя н и ж н яя

П рибрежная Сильно

Фация

М елководная Относительно Глубоководная
мелководная глубоководная

Гидродинамический режим

Зоны активного действия волнения Зона ослабленного действия волнения Застойные
условия

Песчаники
Известняки

Известняки

Порода

Известняки
Мергели

Мергели
Глины

Глины
(аргиллиты)

Оолитовая
Сгустковая
О рганогенно-обло
мочная
Биогермная
Биоморфная

Органогенно-дет-
ритовая
Биоморфная
Афанитовая

Структура

Органогенно-
детритовая
Тонкозернистая
Пелитовая

Пелитовая Тонкопелитовая
Пелитовая

Четкая  
косослоистая  
и горизонтальная, 
трещины усыхания, ности размыва 
знаки ряби

Текстура

Волнисто-слоистая, Волнисто-слоистая, Н еяснослоистая  
комковатая, сгла- полукомковатая  
женные поверх-

Несглаженные поверхности размыва

Тонкогори
зонтально
слоистая с 
плитчатой 
отдельностью

Карбонатные
оолиты
Глауконит

Включения

Псевдооолиты гётита и 
шамозита, (пирит) глауконит

Пирит Пирит

Водоросли
Кораллы
Криноидеи
Брахиоподы
Лингулы
М оллюски
Трилобиты
Остракоды
Сколекодонты
Д ендроидеи

Брахиоподы
Мшанки
Водоросли
Криноидеи
Ругозы
Илоеды
Остракоды
Трилобиты
Сколекодонты
Д ендроидеи

Органические остатки

Брахиоподы  
Трилобиты  
Остракоды
Илоеды  
И глокожие 
Конодонты  
Хитинозои  
Г оловоногие 
моллюски

Трилобиты
Остракоды
Граптолиты
Иглокожие
Илоеды
Конодонты
Хитинозои
Г оловоногие
моллюски

Граптолиты
Г оловоногие
моллюски
Хитинозои
Тонкостенные
трилобиты
Беззамковые
брахиоподы
Илоеды
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Рис. 39. Литолого-фациальная схема пакерортского горизонта.
1 — зона: ниж ний р я д  — п рибреж ны е и сильн ом елководны е песчаники каллав ереской  свиты 
ниж ней половины пакерортского  горизонта; верхний р я д  — отсутствие (разм ы в) отлож ений  верхн ей  
половины  пакерортского  гори зон та; I I  — зона: ниж ний р я д  — прибреж ны е песчаники к ал л ав ер е
ской свиты н иж ней  части пакерортского  гори зон та; верхний р яд  — м елководны е глины , алевролнть» 

и песчаники верхней половины  п акерортского  горизонта.
Дополнительные условные обозначения к литолого-фациальным схемам (рис. 39— 54). 
1 — граница современного расп ростран ен и я отлож ен ий ; 2 — береговая  лин и я; 3 — изопахиты ; 
4 — п редп олагаем ы е изопахиты ; 5 — границы  ли толого-ф аци альны х зон; 6 — гран иц а районов с  
п остседим ентационны м  разм ы вом  части  гори зон та; 7 — скваж и н а  и мощ ность гори зон та; 8 —



ющейся в различии вещественного состава отложений, их структурных 
и текстурных особенностях, групповом, родовом и видовом составе ком
плексов фауны, неодинаковых фациальных условиях формирования этих 
отложений;

2) различной (в разных зонах) стратиграфической полнотой р азре
зов;

3) преобладанием в разрезах  всех зон красноцветных отложений;
4) значительными колебаниями мощностей горизонтов.
В основе указанных особенностей лежит четкая дифференциация тек

тонических движений по знаку и интенсивности, имевшая место в раннем 
ордовике на рассматриваемой территории. Поэтому литолого-фациаль- 
ная зональность в нижнем ордовике обусловлена расположением и х а
рактером развития палеоструктурных элементов в раннеордовикскую 
эпоху. Основные черты ее впервые проявились в цератопигевое время 
позднего тремадока, когда в зоне, соответствующей осевой части узкого 
Елгавского палеопрогиба, началось устойчивое накопление относительно 
глубоководных глинистых илов. Начиная с позднего тремадока и до 
середины лланвирна (конца кундаского времени) в Елгавском прогибе 
шло непрерывное образование глинистых отложений относительно глу
боководного типа. По периферии прогиба, на южном склоне Готланд
ского поднятия и на северо-западном склоне Белорусско-М азурской ан- 
теклизы, происходило прерывистое формирование маломощных карбо
натных отложений мелководного генезиса.

З о н ы  п а к е р о р т с к о г о  г о р и з о н т а .  В пределах площ ади со
временного распространения пакерортского горизонта в Латвии просле
живаются две литолого-фациальные зоны (рис. 39). Расположение и 
характер  зон не соответствуют основным чертам литолого-фациальной 
зональности нижнего ордовика и, возможно, являю тся унаследованными 
от конца кембрийского периода.

П ервая  литолого-фациальная зона, характеризую щ аяся неполным 
стратиграфическим объемом горизонта, охватывает большую часть тер
ритории республики и представлена каллавереской свитой, отвечающей 
нижней половине горизонта. Отложения, одновозрастные верхам паке- 
рорта, в этой зоне отсутствуют. Р азрез  зоны сложен разнозернистыми 
кварцевыми песчаниками и конгломератами.

Мощность отложений в зоне обычно не превыш ает 1 м, составляя 
в большинстве разрезов 0,1—0,5 м. Аномальное увеличение мощностей 
наблюдается в районах проявления активных тектонических движений. 
Один из таких районов расположен вдоль системы Слокско-Цесисского 
и Олайнско-Инчукалнского разрывных нарушений. Мощность пакерорт
ского горизонта здесь составляет 4 (скважины Рига Д-2, Инчукалнс) — 
7 м (скв. Ц ирулиш и). Другой район значительных мощностей (11 м в 
разрезе скв. Плявиняс) находится вдоль Гулбенского разлома. В озра
стание мощностей рассматриваемых отложений происходит такж е в пре
делах  Бернатского локального поднятия, осложненного разрывными 
нарушениями.

ск важ и н а  и неп олная мощ ность горизонта (разм ы та  его верхн яя  часть); 9 — ск важ и н а и неполная 
мощ ность гори зон та; 10 — п роф иль (р азр ез) горизонта с проф ильны м и рядам и : а  — м ергель (25% ), 
известняк (75% ); 6  — известняк (50%), мергель (50% ); в  — глина (100% ); 11 — п роф иль горизонта 
с  неполны м страти граф ически м  объем ом , зал егаю щ его  с разм ы вом  на подстилаю щ их о тлож е
ниях; верхн яя  часть  горизонта разм ы та ; 12— 16 — ряды  проф иля разн ы х ф аций; 12 — прибреж ной; 
13 — сильном елководной; 14 —  м елководной; 15 — относительно глубоководной; 16 — глубоко

водной; 17 — суш а (районы  эрозии).



Несомненно, что песчанистые осадки и галечный материал рассм ат
риваемой зоны накапливались на небольшой глубине, в условиях значи
тельной подвижности вод, и представляют собой литофацию прибрежной 
области моря. Вероятно, эти осадки формировались в начале пакерорт- 
ского времени и отраж аю т начальный этап развития ордовикской транс
грессии.

Во второй зоне, развитой на северо-востоке Латвии, разрез пакерорт- 
ского горизонта более полный. В нижней части он сложен песчаниками 
и конгломератами, близкими по типу к таковым в первой зоне; в 
верхней части — песчаниками с прослоями алевритов и глин. Мощность 
горизонта во второй зоне значительнее, чем в первой, и составляет 0,9 
(скв. Лудза-15) — 29,0 м (скв. Понкули).

Больш ая мощность и более тонкий состав осадков свидетельствуют 
о большей длительности процесса седиментации в пакерортское время 
и некотором углублении моря в этой части территории Латвии.

Таким образом, вторая литолого-фациальная зона объединяет две 
литофации: пески и галечный материал прибрежной области шельфа 
начала первой половины пакерортского времени и мелководные глини- 
сто-алевритисто-песчаные осадки второй половины пакерорта.

З о н ы  ц е р а т о п и г е в о г о  г о р и з о н т а .  Распространение цера- 
топигевого горизонта ограничено территорией Елгавского прогиба с от
ветвлением к юго-востоку в районе Карсавского разрывного нарушения. 
Н а этой площади наблю дается развитие двух литолого-фациальных зон, 
которые отличаются стратиграфической полнотой .разреза, составом от
ложений и мощностью. Обе зоны расположены в Западной структурно- 
фациальной зоне первого порядка (рис. 40).

Н а склонах Елгавского прогиба и вдоль Карсавского разлома р аз 
вита первая литолого-фациальная зона. Д л я  нее характерна стратигра
фическая неполнота разреза  — отсутствуют отложения нижней части 
горизонта. Цератопигевый горизонт представлен литофацией зеленова
то-серых глауконитовых глин неяснослоистой текстуры, содержащ их пес
чаную примесь (варангуская пачка).  Эти отложения могли формиро
ваться в середине цератопигевого времени и отвечают литофации серо
цветных песчано-глинистых илов с глауконитом мелкой области шельфа. 
В начале позднего тремадока осадконакопления в пределах первой 
зоны не происходило. Мощность отложений зоны невелика: 0,6 (скв. 
Лудза-15) — 4,0 м (скважины Ляулены-ХХУ1, Ц ирулиш и).

Распространение второй зоны в осевой части Елгавского прогиба 
ограниченное; она охватывает следующие районы: Бернаты, Салдус, 
Елгава. В этой зоне горизонт представлен в полном объеме и имеет 
двучленное строение. Н и ж н яя  его половина сложена лутриньскими зеле
новато- и темно-серыми тонкослоистыми глинами, на отдельных уровнях 
обогащенными глауконитом и содержащими остатки граптолитов; верх
няя — кумбрискими красновато-коричневыми и зеленовато-серыми тон
кослоистыми глинами с редкими остатками граптолитов.

О бразование серо- и темноцветных илов с граптолитами в первой 
половине цератопигевого времени, вероятно, осущ ествлялось в относи
тельно глубоководных условиях. Скорость седиментации была неболь
шой, гидродинамический режим бассейна — спокойным, что способство
вало накоплению в отдельные моменты небольшого количества рассе
янного органического вещества в темноокрашенных прослоях глин.



Смена серо- и темноцветных илов красноцветными во второй по
ловине цератопигевого времени указы вает на некоторое изменение об
становки седиментации, возможно, связанное с увеличением скорости 
накопления осадков, препятствовавшей накоплению органического ве
щества и восстановлению окислов ж елеза. Мощность отложений во вто
рой зоне колеблется от 5 (скв. Бернаты-53) до 10 м. (скв. Скрунда-28).

З о н ы  л а т о р п с к о г о  г о р и з о н т а .  Н а территории Латвии в 
латорпское время существовали резко отличные условия осадконакоп- 
ления, позволяющие выделить три литолого-фациальные зоны (рис. 41).

П ервая из них, располагаю щ аяся на севере, востоке и юго-востоке 
республики (на южном склоне Готландского поднятия и северо-западном 
склоне Белорусско-М азурской антеклизы ), характеризует Восточную 
структурно-фациальную зону. Осадконакопление в ней было кратковре
менным и прерывистым. Латорпский горизонт в этой зоне представлен 
подразделениями прибалтийского типа — нижней лээтсеской свитой и 
верхней пяйтеской пачкой драйсейкской свиты. Лээтсеские глаукони
тово-кварцевые пески являю тся литофацией очень мелкой части шельфа, 
возможно прибрежной равнины, и сформировались в условиях подвиж-

?_7. 7_?. 9_?.

Рис. 40. Литолого-фациальная схема цератопигевого горизонта.
/  — зона: ниж ний р я д  — отсутствие (разм ы в) отлож ений  н иж ней  части  гори зон та; средний р я д  — 
м елководны е песчаны е глины с глауконитом  варангуской  пачки (и ее аналогов) средней части  
гори зон та; верхний р яд  — отсутствие (разм ы в) отлож ен ий  верхней части  гори зон та; I I  — зон а: 
ниж ний р яд  — относительно глубоководны е зеленовато-серы е глины с глауконитом  лутриньской  
пачки  зебреской  свиты ; верхний р яд  — относительно глубоководн ы е зеленовато-серы е и красн о

вато-коричневы е глины кум бриской  пачки  зебреской  свиты .



•
ной водной среды, богатой кислородом. Пестроокрашенные пяйтеские 
доломиты неоднородного состава и структуры второй поздней литофации 
латорпского времени, вероятно, возникли путем диагенетического и эпи
генетического преобразования карбонатного осадка, накопившегося на 
небольшой глубине в отмельной части шельфа в окислительной среде, 
при слабом поступлении терригенного материала. Возможно, что вместе 
с карбонатом кальция в осадок поступало значительное количество к а р 
боната магния. Мощность отложений первой зоны невелика. М акси
мальные ее значения — 3,3 м установлены в районе нас. п. Вишки.

В торая и третья зоны относятся к Западной структурно-фациальной 
зоне и развиты в юго-западной, центральной и северо-восточной частях 
республики в пределах Елгавского прогиба. Латорпский горизонт в них 
представлен преимущественно красновато-коричневыми карбонатными 
глинами верхней части зебреской свиты.

Вторая зона, приуроченная к склонам прогиба, характеризуется н а 
коплением в начале латорпа мелководных песчано-глинистых глаукони
товых осадков. Во второй половине латорпа оно сменилось формирова-
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Рис. 41. Литолого-фациальная схема латорпского горизонта.
/  — зона: ниж ний  р я д  — сильн ом елководны е и п рибреж ны е глаукон итовы е песчаники лээтсеской  
свиты ; верхний р я д  — сильн ом елководны е пестроокраш енны е долом и ты  пяйтеской  пачки драй - 
сейкской  свиты ; 11 — зон а: ниж ний  р я д  — сильном елководны е песчаники  и глины  с глаукон итом  
ниж ней  части  латорп ского  гори зон та; верхний р я д  — относительно глубоководн ы е к расн ов ато -ко 
ричневы е и зеленовато-серы е глины  зебреской  свиты ; I I I  — зона: ниж ний р я д  — относительно 

г глубоководны е красновато-кори чн евы е глины  зирниской пачки зебреской  свиты ; средний р я д  — 
относительно глубоководны е зеленовато-серы е глины  с прослоям и красновато-кори чн евы х калвенской  
пачки зебреской  свиты ; верхний р я д  — относительно глубоководн ы е красновато-кори чн евы е глины

зан теской  пачки  зебреской  свиты .



нием относительно глубоководных красноцветных и в меньшей мере — 
сероцветных глинистых илов с граптолитами.

Третья зона расположена в осевой части Елгавского прогиба и охва
тывает три относительно глубоководные литофации красновато-корич
невых и зеленовато-серых глин, сформировавшихся в зирниское, кал- 
венское и зантеское время. Об относительно глубоководных условиях 
их накопления свидетельствуют глинистый состав, тонкопелитовая струк
тура и неясногоризонтально-слоистая текстура, бедность бентосной 
фауны, представленной редкими находками трилобитов, и присутствие 
остатков граптолитов.

Р азличная  окраска глин обусловлена неодинаковым содержанием 
окисных форм ж елеза, периодически в повышенных количествах посту
павшего в бассейн осадконакопления. М ожно согласиться с предполо
жением Д . Л. К альо и Э. А. Юргенсон [1977], что сохранение первичной 
красноцветной окраски пород может быть связано с интенсивным при- 
вносом тонкого терригенного материала  с материка и быстрым его зах о 
ронением. При таких условиях органическое вещество не успевало скон
центрироваться в достаточных количествах для восстановления окисных 
форм железа.

Вторая и третья зоны (особенно последняя) характеризую тся до
вольно значительными мощностями горизонта — 3 8 м  (скв. Приекуле-16).

З о н ы  в о л х о в с к о г о  г о р и з о н т а .  Литолого-ф ациальная зо
нальность волховского горизонта, проявляю щ аяся  в расположении и х а 
рактере зон, унаследована от латорпского времени (рис. 42).

П ервая  литолого-фациальная зона, представленная литофацией 
карбонатных мелководных отложений, отвечающих второй половине вол
ховского времени, прослеживается на севере, востоке и северо-востоке 
Латвии. В палеоструктурном отношении она расположена на склонах 
Готландского поднятия и Белорусско-М азурской антеклизы, о кр у ж ав 
ших в раннем ордовике Елгавский прогиб. Эта зона относится к Восточ
ной структурно-фациальной зоне первого порядка. Она сложена крас
новато-коричневыми, в отдельных прослоях глинистыми известняками и 
мергелями. Текстура пород неясноволнисто-слоистая, наблю даю тся мно
гочисленные поверхности перерыва, импрегнированные гидроокислами 
ж елеза, и норки зары вания донных организмов. Мощность горизонта 
в первой зоне невелика: 0,9 (скв. Вишки-25) — 12,5 м (скв. Аташиене-9).

Карбонатный состав отложений, присутствие глауконита вместе с 
поверхностями разм ы ва и норками зары вания организмов свидетель
ствуют о мелководном характере бассейна седиментации во время фор
мирования волховских отложений этой зоны.

Вторая и третья зоны относятся к Западной структурно-фациальной 
зоне первого порядка и приурочены к Елгавском у прогибу. Они близки 
между собой по условиям осадконакопления и составу отложений. Вто
рая зона отличается от первой тем, что в верхней части разреза  волхов
ских отложений прослеживается прослой известкового песчаника или 
алевролита, указываю щ его на сильное обмеление в конце волховского 
времени этой части бассейна. Вторая зона ограниченно распространена 
в Западной Л атвии  и охватывает районы Бернаты, Эдоле, Скрунда. 
Третья зона прослеживается на остальной большей части территории 
Елгавского прогиба в Л атвии. К ак  первая, так  и вторая зоны сложены 
крюкайскими красновато-коричневыми мергелями с линзообразными 
прослоями известняков. Д л я  них характерны довольно значительные



мощности волховского горизонта, составляющие 15 (скв. Плявиняс) — 
33 м (скв. П ап е -18). Область наибольших мощностей приурочена к 
центральной части Елгавского прогиба.

Формирование красноцветных карбонатно-глинистых осадков второй 
и третьей зон протекало в нижней части сублиторали, где, по мнению 
Л . К. Гайлите, существовали оптимальные условия для  жизни трилоби
тов, которые отличаются значительным видовым разнообразием. П ри 
сутствие в нижней части волховского горизонта несглаженных поверх
ностей седиментационных размывов и норок зары вания свидетельствует 
о глубине дна бассейна ниже базиса действия волн и замедлении ско
рости процесса осадконакопления. Существенное локальное обмеление 
в конце волховского времени произошло во второй зоне, во время ф ор
мирования песчано-алевритовых осадков.

З о н ы  к у н д а с к о г о  г о р и з о н т а .  Н а площади распространения 
кундаского горизонта прослеживаются две литолого-фациальные зоны, 
отвечающие основным • структурно-фациальным зонам Прибалтики 
(рис. 43).

П ервая  из них, характеризую щ ая Восточную зону, охватывает р ай 
оны северо-запада, севера, востока и юго-востока Латвии. В палеотекто- 
ническом отношении зона приурочена к склонам поднятий, прим ы кав
ших в раннем ордовике к Елгавскому прогибу. Р азрез  кундаского

Рис. 42. Литолого-фациальная схема волховского горизонта. .
/  — зон а: снльном елководны е красновато-кори чн евы е известняки  и мергели драйсейкской  свиты ;
I I  — зона: м елководны е красновато-кори чн евы е мергели с линзовидны м и прослоям и известняков 
и очень м елководны е к арбон атн ы е алевролиты  и песчаники крю кайской  пачки циецерской свиты;
I I I  — зона: м елководны е красновато-кори чн евы е м ергели с лин зам и  и ком кам и известняков крю 

кайской  пачки циецерской свиты .



горизонта в ней неполный — отсутствуют нижние слои горизонта. Зона 
представлена двумя литофаниями, сменяющими друг друга во времени. 
Ран няя  (нижняя) бичюнская литофация сложена серыми мелководными 
известняками, поздняя (верхняя) юодупская — очень мелководными 
красновато-коричневыми известняками с псевдооолитами гётита. М ощ 
ность отложений в этой зоне меньше, чем во второй, и колеблется от 
5 (скважины Вишки-25, Колка-54) до 22 м (скв. Пилтене-32).

Формирование бичюнских тонкозернистых карбонатных осадков про
текало на умеренных глубинах, скорость осадконакопления при этом 
была небольшой. В конце кундаского времени, во время образования 
юодупских красноцветных карбонатных осадков, произошло небольшое 
обмеление бассейна, на что указы ваю т органогенно-детритовая структура 
сформировавшихся пород и включения гидрооксилов ж елеза.

В торая зона, отвечающая Западной  зоне Прибалтики, охватывает 
районы Юго-Западной, Центральной и Северо-Восточной Л атвии — тер
риторию Елгавского прогиба. Она характеризуется полнотой стратигра
фического объема горизонта и представляет собой совокупность относи
тельно глубоководной шакинской литофации и мелководных шюпиль- 
ской и нижнезиемельской литофаций.

Рис. 43. Литолого-фациальная схема кундаского горизонта.
/  — зон а: ниж ний р я д  — отсутствие (разм ы в) отлож ен ий  н иж н екун даского  горизонта; средний 
р я д  — м елководны е серы е известняки  бичю нской свиты ; верхний р я д  — очень м елководны е к р а с 
новато-коричневы е и звестняки  с псевдооолитам и  гётита ю одупской пачки  рокиш кской свиты ; 
( /  — зон а : ннж ний р я д  — относительно глубоководн ы е серы е м ергели ш акинской  пачки циецерской 
свиты ; средний р я д  — м елководны е серы е и красновато-кори чн евы е известняки , глинисты е и з
вестняки  и мергели ш ю пильской пачки  балдонской  свиты; верхний р я д  — м елководны е, кр асн о 
вато-кори чн евы е с зеленовато-серы м и  пятнам и  и звестняки  и глинисты е и звестняки  н и ж н ези ем ель

ской пачки  балдонской  свиты .



Ш акинские зеленовато-и темно-серые глинистые мергели формиро
вались в относительно глубокой части шельфа. Массивно- и неяснослои
стая текстура мергелей свидетельствует о накоплении глинисто-карбо
натных и карбонатно-глинистых илов ниже зоны действия волн. Бедность 
группового состава бентосной фауны, представленной трилобитами и 
остракодами, указы вает  на значительную глубину области накопления. 
Это же подтверждаю т остатки граптолитов, найденные в шакинской 
пачке.

О бразование шюпильских и нижнезиемельских красновато-коричне
вых и серых известняков и мергелей протекало в более мелководных 

условиях. В пользу этого предположения свидетельствует более карбонат
ный состав отложений, их полукомковатая и ком коватая текстура. О б
становка осадконакопления была более благоприятной для  ж изнедея
тельности трилобитов, остракод, наутилоидей и конодонтоносителей.

В торая литолого-фациальная зона характеризуется максимальными 
для  кундаского горизонта мощностями отложений, достигающими 34— 
39 м в осевой части Елгавского прогиба.

ЗОНАЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО ОРДОВИКА

Средний ордовик в Л атвии  сложен сероцветными (за исключением 
азериского горизонта) органогенно-детритовыми и тонкозернистыми из
вестняками и мергелями преимущественно мелководного генезиса. Л иш ь 
оандуские и раквереские отложения, представленные карбонатными а р 
гиллитами и мергелями, образовались в глубоководных и относительно 
глубоководных условиях.

Л итолого-фациальная зональность верхов лланвирнского и лландей- 
ловского ярусов, с одной стороны, и карадокского — с другой выражена 
неодинаково. Азериский, ласнамягиский, ухакуский, кукрузеский гори
зонты лланвирна и лландейло представлены очень близкими по составу, 
мало различаю щимися по площади отложениями с однотипными струк
турно-текстурными признаками на всей территории республики. Лито- 
лого-фациальные зоны выделяются на основе большей или меньшей гли
нистости отложений и присутствия псевдооолитов железа.

Более существенные различия в составе и условиях формирования 
присущи идаверескому— кейласкому нерасчлененным горизонтам и оан- 
дускому, ракверескому, набаласком у горизонтам карадока. Зональность 
отложений по площади в них выраж ена резче, что связано с большой 
контрастностью глубин бассейна осадконакопления в различных его 
частях.

Территориальная приуроченность литолого-фациальных зон среднего 
ордовика в общих чертах аналогична описанной выше.

Более или менее равномерное прогибание земной коры на большей 
части Л атвии в первую половину среднеордовикской эпохи определило 
близкие условия осадконакопления. Становление и формирование на 
востоке Л атвии в лландейловском веке нового палеоструктурного эл е 
мента — Средне-Литовской впадины осложнили палеотектоническую 
обстановку и обусловили возникновение специфических условий седи
ментации во второй половине среднеордовикской эпохи на этой площади. 
Существующая литолого-фациальная зональность карадокского яруса 
свидетельствует в пользу достаточно интенсивных нисходящих тектони-



ческих движений и в пределах Елгавского прогиба, но вследствие неком
пенсированного осадконакопления эти движения не могут быть рекон
струированы обычными методами.

З о н ы  а з е р и с к о г о  г о р и з о н т а .  Н а всей территории Латвии 
развита одна литофация мелководных, ярко окрашенных в красный цвет 
тонкозернистых и органогенно-детритовых известняков небольшой мощ
ности, редко превышающей 5 м (рис. 44). Условия их образования были 
близкими к тем, что существовали во время накопления верхнекундаских 
отложений. Тонкозернистая структура и бедность группового состава 
органических остатков, представленных относительно глубоководными 
бентосными группами — трилобитами, остракодами и редкими пелаги
ческими формами головоногих моллюсков, свидетельствуют об образова
нии этих отложений в нижней части сублиторали. Глубины моря во 
время их образования все же были меньшими, чем во время, предшест
вующее кундаскому. На это указы вает  присутствие органогенно-детри
товых разностей известняков, количество которых увеличивается в пери
ферических районах Латвии.

З о н ы  л а с н а м я г н е к о г о  г о р и з о н т а .  В пределах площади 
развития ласнамягиского горизонта прослеживаю тся две лнтолого-фа- 
циальные зоны (рис. 45).

П ервая  из них расположена на северо-западе и юго-востоке респуб
лики и относится к Восточной структурно-фациальной зоне Прибалтики. 
Зона  объединяет две разновозрастные литофации, сформировавшиеся 
в  ласнамягиское время. Р ан няя  литофация представлена довольно мел-

Рис. 44. Литолого-фациальная схема азериского горизонта.
М елководные красновато-коричневые известняки с органическим детритом  

верхнезиемельской пачки балдонской свиты и вайдленской пачки рокишкекой свиты.



ководными вижунскими пестроцветными тонкозернистыми и органоген- 
но-детритовыми известняками с псевдооолитами гётита. В палеострук- 
турном отношении она отвечает склонам Готландского поднятия и 
Белорусско-М азурской антеклизы. П оздняя литофация представлена 
мелководными серыми глинистыми и органогенно-детритовыми извест
няками с прослоями мергелей. Эти отложения образовались в условиях 
мелкого моря, но все ж е  являю тся более глубоководными образованиями 
по сравнению с ниж ележащ ими известняками. Мощность горизонта пер
вой зоны не превыш ает 12 м, изменяясь от 4 (скв. Краслава-104) д о  
12 м (скв. Ю ркалне-36). .

Вторая зона характеризует Западную  структурно-фациальную зону 
и расположена в Ю го-Западной, Центральной и Северо-Восточной Л а т 
вии на территории Елгавского прогиба. Она охватывает две разновоз
растные мелководные литофации и характеризуется несколько большими 
мощностями ласнамягиского горизонта (5 м — скв. Алуксне-99 и 15 м —  
скв. Талсы-55) по сравнению с первой.

В раннеласнамягиское время в рассматриваемой зоне происходило 
образование в мелководных условиях пестроокрашенных глинистых, тон
козернистых и органогенно-детритовых известняков нижней половины 
стирнаской свиты. В позднеласнамягиское время в сходной обстановке
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Рис. 45. Литолого-фациальная схема ласнамягиского горизонта.
/  зона: ниж ний р яд  — снльн ом елководны е п естроцветны е и звестняки  с п севдооолитам и  гётита 
виж унской пачки даугавп илсской  свиты ; верхний р я д  — м елководны е серы е глинисты е и орган о
генно-детритовы е известняки  ниж ней части  краш тай ской  пачки даугавп илсской  свиты ; I I  — зона: 
ниж нии р яд  м елководны е пестроцветны е глинисты е и орган огенн о-детритовы е известняки стир
наской свиты ; верхний р яд  — м елководны е серы е глинисты е и орган огенн о-детритовы е и звестняки  

с прослоям и мергелей  верхов стирнаской  свиты .



формировались серые глинистые и органогенно-детритовые известняки 
с  прослоями мергелей верхней половины свиты. Структура пород, их 
состав и сообщество органических остатков указывают, что обе литоф а
нии формировались, вероятно, в нижней части сублиторали.

Глубина бассейна осадконакопления в позднеласнамягиское время 
н а  всей территории республики была примерно одинаковой. Это свиде
тельствует о выравнивании условий осадконакопления на всей террито
рии Латвии.

Различия в условиях осадконакопления ранней и поздней литофаций 
в обеих зонах заклю чались в изменении характера  материала, приноси
мого в бассейн, и замедлении процесса седиментации. Это определило 
прекращение образования красноцветных отложений, свойственных ран 
неордовикской эпохе, и вызвало накопление пород серой окраски. Н а 
замедление скорости осадконакопления указы ваю т многочисленные по
верхности подводных размывов, фиксирующихся в стирнаской и выше
леж ащ ей  таурупской свитах. Н ачиная с середины ласнамягиского вре
мени на всей территории республики в течение всей среднеордовикской 
эпохи происходило образование сероцветных глинисто-карбонатных 
осадков со значительным содержанием детрита.

З о н ы  у х а к у с к о г о  г о р и з о н т а .  Н а  площ ади распространения 
ухакуского горизонта в Л атвии прослеживаются четыре литолого-фаци- 
альные зоны (рис. 46).

П ервая зона, соответствующая южному склону Готландского подня
тия, выделяется на северо-западе республики и сложена мелководными 
серыми органогенно-детритовыми известняками волнисто-слоистой тек
стуры, содержащими псевдооолиты гётита. Д л я  этих отложений очень 
характерны сглаженные поверхности подводного размыва, импрегниро- 
ванные пиритом. Текстурные и структурные особенности таурупских из
вестняков наряду с гётитовыми включениями позволяют предполагать 
их образование на небольших глубинах моря в зоне действия 
волнения, возможно, в средней части сублиторали шельфа. Мощность 
ухакуского горизонта, представленного таурупской свитой в этой зоне, 
составляет 10 (скв. Вентспилс Д-3) — 14 м (скв. Ю ркалне-36).

Вторая зона расположена в юго-западной, центральной и северо-вос
точной частях Л атвии в пределах Елгавского прогиба. Вместе с первой 
она относится к Западной структурно-фациальной зоне П рибалтики и 
отличается от рассмотренной выше зоны ухакуского горизонта более 
глинистым составом отложений, отсутствием псевдооолитов гётита и не
сколько большей мощностью отложений, достигающей 24 м (скв. Скрун- 
да-28). Таурупская свита здесь представлена серыми органогенно-дет
ритовыми и глинистыми известняками с седиментационными поверхно
стями перерыва. Текстура пород волнисто-слоистая. Формирование 
таурупских отложений происходило в мелководных условиях, в зоне ос
лабленного волнения, в нижней части сублиторали шельфа. Все ж е  глу
бины моря в этой зоне были большими, чем в первой, на что указы вает 
отсутствие псевдооолитов гётита и более глинистый состав отложений.

Третья зона прослеживается на востоке республики, в районах Вне
сите, Плявиняс, Аташиене, М адона, Б алтинава, и отвечает Мадонской 
седловине. Она характеризуется развитием серых глинистых и органо- 
генно-детритовых известняков с прослоями мергелей и псевдооолитами 
гётита. Вероятно, эти отложения, соответствующие средней части дау-



гавпилсской свиты, формировались на меньших глубинах моря, чем от
ложения соседних с ней зон. Мощность отложений третьей зоны доста
точно велика: 11,0 (скв. Акнисте-бР) — 22,5 м (скв. Плявиняс-1 Р ) .

Четвертая зона выделена на юго-востоке республики. По составу 
отложений она очень близка к третьей и вместе с ней принадлежит к 
Восточной структурно-фациальной зоне Прибалтики. Отличие между 
ними состоит в отсутствии включений гётита, что, по-видимому, обуслов
лено несколько большими глубинами моря. Осадконакопление в этой 
зоне происходило в море нормальной солености с подвижной водной 
средой, в обстановке, в целом благоприятной для  развития бентосной 
фауны, такой, как  брахиоподы, цистоидеи, мшанки, остракоды. Мощность 
отложений зоны невелика: 5,0 (скв. Краслава-104) — 14,4 м (скв. 
М алта-105).

В целом для ухакуского горизонта характерны близкие условия 
осадконакопления на всей территории Латвии, определившие повсе
местно образование тонкозернистых и детритовых карбонатных осадков.

З о н ы  к у к р у з е с к о г о  г о р и з о н т а .  Характер распределения и 
состав литолого-фациальных зон кукрузеского горизонта сохранились 
близкими к таковым у ухакуского. Несколько увеличились размеры пер
вой зоны за  счет перемещения к югу юго-восточной границы (рис. 47).

Рис. 46. Литолого-фациальная схема ухакуского горизонта.
I  — зона: сильном елководны е тонкозернисты е и орган огенн о-детрнтовы е и звестняки  с псевдоооли- 
там и  гётита таурупской  свиты : I I  — зона: м елководны е глинисты е и орган огенн о-детрнтовы е 
и звестняки  таурупской  свиты ; I I I  — зон а: сильн ом елководны е глинисты е и орган огенн о-детритовы е 
известняки  с п севдооолитам и  гётита средней  части даугавп илсской  свиты: I V  — зон а: м елководны е 
глинисты е и орган огенн о-детритовы е известняки  с прослоям и м ергелей средней части д ау гавп и л с

ской свиты.



Н а северо-западе и севере Латвии, на склоне Готландского поднятия 
в кукрузеское время в довольно мелководных условиях, возможно в 
средней части сублиторали шельфа, происходило накопление сравни
тельно однородных детритовых осадков, содержавших включения ш а
мозита и гётита и давших впоследствии начало органогенно-детритовым 
волнисто-слоистым известнякам с пиритизированным детритом. Эти из
вестняки составляют дрейманскую свиту. Мощность зоны изменяется 
от 7,0 (скв. Стайцеле-4) до 14,0 м (скв. Пилтене-32).

Во второй зоне, развитой на значительной площади Ю го-Западной, 
Центральной и Северо-Восточной Л атвии в пределах Елгавского про
гиба, в кукрузеское время в мелководной обстановке отлагались в р а з 
ной степени глинистые серые детритовые осадки, из которых сформиро
вались дрейманские органогенно-детритовые известняки с пиритизиро
ванным детритом. От аналогичных пород первой зоны они отличаются 
большей глинистостью, более мелким размером органического детрита 
и отсутствием псевдооолитов железа. Вероятно, глубина моря в рассм ат
риваемой зоне была несколько большей, чем в первой. Мощность гори
зонта сравнительно постоянна и колеблется в пределах 10,0 (скв. Кан- 
дава-52) — 14,5 м (скв. Личи).

Рис. 47. Литолого-фациальная схема кукрузеского горизонта.
/  — зон а: сильн ом елководны е органогенно-детритовы е и звестняки  с пиритом и псевдооолита ми 
гётита и ш ам ози та дрейм анской  свиты ; I I  — зона: м елководны е орган огенн о-детритовы е и гли 
нисты е и звестняки  с пиритом дрейм ан ской  свиты ; I I I  — зона: сильн ом елководны е глинисты е и ор 
ган огенн о-детритовы е известняки  с п севдооолитам и гётита верхней части  даугавп илсской  свиты ; 
I V  — зон а: м елководны е орган огенн о-детритовы е и глинисты е и звестняки  с прослоям и м ергелей 

• верхней части  даугавп и лсской  свиты .



Третья зона, представленная серыми глинистыми и органогенно-дет- 
ритовыми известняками с волнисто-слоистой текстурой и псевдооолитами 
гётита, является по характеру  переходной между более и менее мелко
водными отложениями второй и четвертой зон. В палеотектоническом 
отношении она соответствует Мадонской седловине, разделяю щ ей два 
отрицательных структурных элемента.

Четвертая зона ограниченно распространена на юго-востоке респуб
лики, в пределах Средне-Литовской впадины. Она характеризуется р а з 
витием серых глинистых органогенно-детритовых известняков и мерге
лей, относящихся к верхней половине даугавпилсской свиты. Эти 
отложения формировались в условиях, благоприятных для  жизни разн о
образных в групповом отношении организмов: трилобитов, остракод, 
брахиопод, мшанок, цистоидей, хитинозой и конодонтоносителей. Глу
бина бассейна, очевидно, была небольшой, и осадконакопление проис
ходило в пределах сублиторали.

Мощности горизонта в третьей и четвертой зонах достигают макси
мальных в Л атвии  значений —• 30 м (скв. М алта-105).  -

В целом ласнамягиское, ухакуское и кукрузеское время характеризу
ется близкими условиями накопления осадков, мало менявшимися с 
течением времени и по площади. Это определило сходство состава и 
структурно-текстурных признаков отложений. В указанном интервале 
геологического времени на территории Л атвии существовало неглубокое 
море нормальной солености с подвижным гидродинамическим режимом 
и несколько замедленной скоростью осадконакопления. О последней 
свидетельствуют образования поверхностей седиментационных размывов 
в таурупской свите и деятельность илоедов —  в дрейманской.

З о н ы  и д а в е р е с к о г о — к е й л а с к о г о  г о р и з о н т о в .  Н а пло
щади развития рассматриваемы х совместно идавереского—кейлаского 
горизонтов выделяются четыре литолого-фациальные зоны, к а ж д ая  из 
которых объединяет две разные по возрасту литофации. П ервая  и вто
рая зоны относятся к Западной  структурно-фациальной зоне Прибалтики, 
а третья и четвертая — к Восточной (рис. 48).

П ервая зона прослеживается на северо-западе и севере Л атвии — 
на южном склоне Готландского поднятия. Она представлена двумя мел
ководными литофациями. Р анняя  литофация сложена серыми тонкозерни
стыми и органогенно-детритовыми горизонтально- и волнисто-слоистыми 
известняками адзеской свиты. О бразование их, судя по составу, струк
турным и текстурным особенностям, протекало в мелководной обста
новке, зоне активного волнения, при нормальной солености бассейна. 
П оздняя  литофация сложена серыми неясно- и тонкослоистыми мерге
лями блиденской свиты, заключаю щ ей в себе остатки брахиопод. Эти 
отложения, вероятно, формировались в более глубоководной обстановке, 
нижней части сублиторали шельфа. Мощность рассматриваемых гори
зонтов в этой зоне невелика: 3 (скв. Пилтене-32) — 13 м (скв. 
Овиши-94).

В торая зона расположена в юго-западных, центральных и северо
восточных районах республики. Она отвечает очертаниям Елгавского 
прогиба и охватывает отложения общей мощностью 6,5 (скв. Энгуре-4) — 
14,5 м (скв. Тауркалне).  У литофаций, развитых в этой зоне, несколько 
более глубоководный облик, чем в соседних зонах. Р анняя  литофация 
представлена переслаиванием серых органогенно-детритовых известня
ков и мергелей адзеской свиты, сформировавшихся в нижней части



сублиторали при ослабленном гидродинамическом режиме. Условия осад
конакопления благоприятствовали жизни такой группы фауны, как  бра- 
хиоподы, до этого времени не населявшей территорию этой части рес
публики. П оздняя литофация представлена относительно глубоководными 
глинами блиденской свиты. П елитовая структура, тонкогоризонтальная 
и неяснослоистая текстура этих отложений даю т основание предпола
гать накопление глинистых илов в псевдоабиссальной части шельфа. 
Особенностью осадконакопления в рассматриваемое время является 
периодическое кратковременное осаждение вулканического пепла и фор
мирование метабентонитовых прослоек, часто встречающихся в горизон
тах первой и второй зон.

Третья зона, характеризую щ аяся наибольшими мощностями рассм ат
риваемых горизонтов — 50 м (скв. Л удза-15),  расположена на востоке 
Латвии и объединяет в своем составе две литофации, представленные 
почти целиком межциемской свитой (исключая лукштайскую пачку)..

Рис. 48. Литолого-фациальная схема идавереского, йыхвиского и 
кейлаского горизонтов.

1 — зона: ниж ний р я д  — сильн ом елководны е орган огенн о-детритовы е известняки  с прослой кам и  
м етабентонитов адзеской  свиты ; верхний р я д  — м елководны е биом орф ны е и глинисты е м ергели 
блиденской  свиты ; I I  — зона: ниж ний р яд  — м елководны е орган огенн о-детритовы е и звестняки  и 
биом орф ны е м ергели с прослойкам и метабентонитов адзеской  свиты ; верхний ряд  — относительно 
глубоководн ы е глины  блиденской  свиты ; I I I  — зона: ниж ний р я д  — м елководны е органогенно- 
детритовы е и биом орф ны е мергели с прослоям и известняков ш вянтупской и ауляльской  п ачек 
м еж цием ской  свиты ; верхний р яд  — м елководны е биом орф ны е и глинисты е м ергели вилучайской  
пачки м еж цием ской  свиты ; I V  — зона: ниж ний р яд  — м елководны е биом орф ны е и органогенно- 
детрцтовы е известняки  и м ергели ш вянтупской и ауляльской  п ачек м еж цием ской  свиты ; верхний 
р я д  — м елководны е биом орф ны е и орган огенн о-детритовы е мергели вилучайской  пачки м еж 

цием ской свиты .



Р ан няя  литофация заклю чает в себе мелководные мергели с прослоями 
органогенно-детритовых известняков, поздняя — сложена биоморфными 
и органогенно-детритовыми мергелями, содержащими довольно богатую 
бентосную фауну, среди которой преобладаю т брахиоподы. Обе лито- 
фации характеризую тся близкими условиями седиментации, несколько 
отличающимися разной глубиной бассейна.

Четвертая литолого-фациальная зона, выделяю щ аяся на ограниченной 
площади районов К раслава  и Ш кяуне на юго-востоке Л атвии, близка 
к третьей зоне и отличается несколько более мелководным обликом сл а 
гающих ее отложений, большим участием в разрезе известняков и мень
шими мощностями.

Третья и четвертая зоны в палеоструктурном отношении отвечают 
Средне-Литовской впадине.

В целом в идавереско-кейлаское время наблю дается небольшое уг
лубление моря в центральных, юго-западных и северо-восточных районах 
Латвии, особенно в кейлаское время.

З о н ы  о а н д у с к о г о  г о р и з о н т а .  Н а территории республики вы
деляю тся три литолого-фациальные зоны оандуского горизонта (рис. 49).

В юго-западных и центральных районах Л атвии  на территории Ел- 
гавского прогиба прослеживается первая глубоководная литофация м а
ломощных (2 м в скв. Павилоста-51 — 4 м в скв. Олайне Д-1) черных 
карбонатных аргиллитов нижней половины моссенской свиты. Накопление

Рис. 49. Литолого-фациальная схема оандуского горизонта.
I  —  зон а : глубоководны е черны е арги лли ты  с пиритом ниж ней части  моссенской свиты ; I I  — 
зона: относительно глубоководн ы е тем но-серы е глинисты е м ергели с пиритом н иж ней  части  моссен* 
ской свиты ; I I I  — зон а: м елководны е м ергели с лин зам и  и звестняков лукш тайской  пачки  м еж -

циемскоп свиты .



этих отложений могло осуществляться в псевдоабиссальной части 
шельфа или на материковом склоне. О значительных глубинах моря, спо
койном гидродинамическом режиме и восстановительном потенциале в 
зоне их седиментации свидетельствует комплекс признаков: глинистый 
состав отложений, тонкопелитовая структура и тонкогоризонтально- и 
микрослоистость, содержание включений пирита, присутствие пелагиче
ской фауны (граптолиты) и угнетенный облик донной фауны, представ
ленной тонкостенными трилобитами небольших размеров, хрупкими без- 
зам ковы м и брахиоподами и редкими остракодами. Скорость осадкона- 
копления, судя по высокому содержанию органического вещества и 
наличию ходов илоедов, была небольшой. М ожно предположить, исходя 
из вышеизложенного, что прогибание земной коры на этом участке ско
рее всего не полностью компенсировалось накоплением осадков.

Вторая зона относительно глубоководных темно-серых мергелей н иж 
ней части моссенской свиты мощностью 2 (скв. Овиши-94) — 4 м (скв. 
Скривери) развита по периферии первой. О тложения этой литолого- 
фациальной зоны отличаются от описанных более высоким содержанием 
карбонатной составляющей. Вероятно, их образование протекало на не
сколько меньших глубинах, чем в первой зоне. П ервая  и вторая зоны 
принадлеж ат  к Западной  структурно-фациальной зоне Прибалтики.

Третья зона, расположенная на юго-востоке Латвии, по структурно- 
фациальному районированию относится к Восточной зоне Прибалтики. 
О на представлена зеленовато-серыми мергелями лукштайской пачки. 
М ергели содерж ат прослои глинистых и тонкозернистых известняков и 
охарактеризованы богатой фауной брахиопод, разнообразными острако
дами, мш анками и иглокожими. М ощность отложений зоны не превы
шает 7 м (скв. Нагли-106), обычно составляя 4 м (скв. Л удза-15).  Веро
ятно, эти отложения накапливались в нижней части сублиторали шельфа, 
где существовали условия, более благоприятные для развития донной 
фауны, чем в других районах.

З о н ы  р а к в е р е с к о г о  г о р и з о н т а .  Распределение литолого- 
фациальных зон в раквереском горизонте, их характер  и очертания 
очень близки к оандуским. Н а территории Л атвии в раквереское время 
ш ло накопление карбонатно-глинистых илов и глинисто-карбонатных 
осадков. Различное содержание в осадках карбонатного материала и 
органического детрита из-за неодинаковых условий седиментации опре
делило существование трех литолого-фациальных зон, прослеж иваю 
щихся в республике (рис. 50).

П ервая зона представлена приекульскими относительно глубоковод
ными зеленовато-серыми мергелями пелитовой структуры и неяснослои
стой текстуры. Она приурочена к юго-западным и центральным районам 
республики и в палеоструктурном отношении отвечает Елгавскому про
гибу. Мощность отложений зоны невелика: 3,0 (скв. Адзе-6) — 6,5 м 
(скв. Нитауре-58).

Бедность бентосной фауны, представленной сравнительно глубоко
водными формами (трилобиты, остракоды), структурные и текстурные 
особенности приекульских мергелей даю т основание полагать, что они 
формировались на достаточно больших глубинах, возможно, в псевдо
абиссальной части шельфа, при ослабленном влиянии волнения моря.

В торая зона расположена на северо-западе, севере, северо-востоке и 
в Центральной Латвии, по периферии первой зоны. В раквереское время 
она находилась на наиболее приподнятых участках земной коры. Зона



представлена отложениями, сходными по составу, облику и генезису с 
одновозрастными породами приекульской пачки первой зоны, и отлича
ется от них более высоким содержанием карбонатной составляющей и 
меньшими глубинами'моря при их накоплении.

М ощность раквереского горизонта зоны колеблется от 1,0 (скв. Юр- 
калне-36) до 8,0 м (скв. Виесите-5Р).

Третья зона прослеживается в пределах Восточной структурно-фа- 
циальной зоны и более существенно отличается по составу отложений, 
их структуре, текстуре и условиям образования от первых двух, распо
ложенных в пределах Западной зоны. В рассматриваемый отрезок вре
мени эта зона находилась на территории Средне-Литовской впадины. 
Здесь развиты серые и буровато-серые тонкозернистые (глинистые), 
полуафанитовые, афаннтовые, органогенно-детритовые известняки с 
прослоями мергелей, составляющие нижнюю пачку воореской свиты. 
Д л я  отложений зоны характерно большое разнообразие группового со
става органических остатков, представленных мшанками, брахиоподами, 
криноидеями, остракодами и другими, указываю щ ими на более благо
приятную обстановку для развития фауны, существовавшую во время н а 
копления раквереских отложений в этой части морского бассейна по 
сравнению с Западной  зоной. Зоне свойственна м аксимальная  мощность 
раквереского горизонта — 14 м (скв. Ш кяуне-103). Вероятно, накопление

Рис. 50. Литолого-фациальная схема раквереского горизонта.
I  — зон а: относительно глубоководн ы е м ергели приекульской  пачки  моссенской свиты ; I I  — зо н а ; 
м елководны е мергели с прослоям и известняков приекульской  пачки моссенской свиты . I I I  зона, 
сильном елководны е п олуаф ан итовы е известняки  с пиритом, глинисты е и детритовы е известняки  

и м ергели  с глаукон итом  н иж ней  пачки воореской свиты .



осадков протекало на небольших глубинах, возможно, в средней или 
нижней части сублиторали шельфа, при часто меняющихся условиях осад- 
конакопления. Последнее обстоятельство определило структурное и тек 
стурное разнообразие типов пород, участвующих в строении зоны.

З о н ы  н а б а л а с к о г о  г о р и з о н т а .  Д л я  этого горизонта х ар а к 
терно разнообразие состава, структурных и текстурных признаков отло
жений, а так ж е  комплексов органических остатков и аутигенных 
минералов. Кроме того, в разных районах республики стратиграфиче
ск ая  полнота горизонта неодинакова. В основе упомянутых различий 
в облике отложений и полноте разрезов  горизонта л е ж а т  сильно диф 
ференцированные по интенсивности и знаку тектонические движения 
земной коры, ознаменовавшие конец среднеордовикской эпохи.

Н а площади распространения набалаского  горизонта выделяются 
четыре литолого-фациальные зоны, каж д ая  из которых охватывает две 
разновозрастные литофации. Р ан няя  литофация соответствует паэкна- 
скому (скрундскому и дзербенскому) времени, поздняя — сауньяскому. 
Обе литофации во всех зонах разделены региональным размывом, отве
чающим перерыву в накоплении осадков, который имел место на рубеже 
средне- и верхнеордовикской эпох. Очертания зон и их характер  в на- 
балаское время несколько отличны от описанных выше. Возможно, это 
связано  с перестройкой палеоструктурного плана на рубеже среднего 
и позднего ордовика (рис. 51).

П ервая зона развита на северо-западе и севере республики. В палео- 
структурном отношении она отвечает южному склону Готландского под
нятия, которое активизировалось в конце среднего и начале позднего 
ордовика. Это выразилось в накоплении маломощных (3— 6 м) отлож е
ний, частично (стратиграфически неполно) представляющих набалаский 
горизонт. Зона  сложена переслаиванием светло-серых афанитовых из
вестняков с включениями тонкозернистого пирита и зеленовато-серых 
тонкозернистых и органогенно-детритовых известняков с глауконитом. 
Текстура пород комковатая. О тложения представляю т собой паэкнаскую 
мелководную литофацию ранненабалаского времени. С ауньяская  лито
фация в первой зоне отсутствует.

Вторая зона выделяется на юго-западе республики и в виде узких 
полос прослеживается в Центральной и Северо-Восточной Латвии, ок
руж ая  по периферии третью зону. В этой зоне горизонт так ж е  непол
ный — в разном объеме отсутствуют сауньяские отложения. Зона сло
ж ена литофацией мелководных скрундских глинистых и органогенно- 
детритовых известняков и мергелей, формировавшихся, вероятно, на 
больших глубинах, чем отложения соседних районов. В поздненабалаское 
время осадконакопление в зоне было кратковременным и спорадическим, 
т а к  как  маломощные светло-серые афанитовые комковатые известняки 
сауньяской пачки присутствуют лишь в отдельных разрезах, вскрытых 
бурением в пределах зоны. Мощность горизонта во второй зоне неболь
шая: 6 (скв. Скрунда-35) — 14 м (скв. Нагли-106).

Третья зона расположена в Центральной Л атвии  и характеризуется 
наиболее полным разрезом набалаского горизонта, а так ж е  наибольшими 
(до 26,0 м в скв. М адона-93) мощностями отложений. Р ан н яя  литофация 

зоны вы раж ена мелководными светло-серыми афанитовыми известня
ками с пиритом и полуафанитовыми детритсодержащ ими известняками 
с глауконитом, составляющими паэкнаскую пачку. Среди этих отложений 
значительную роль играют светлые афанитовые комковатые известняки,
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иногда образующие самостоятельную дзербенскую пачку (скважины 
Дзербене-100, Мадона-93, Л ау л ен ы -Х Х \Ч ). П оздняя литофация пред
ставлена светло-серыми с буроватым оттенком афанитовыми известня
ками с пятнами и разводами тонкозернистого пирита, образующими 
сауньяскую пачку. Строение и состав набалаского горизонта первой и 
третьей зон довольно близки к таковым в Эстонии.

Четвертая литолого-фациальная зона ограниченно развита на юго-вос
токе Латвии. Она соответствует склону Средне-Литовской впадины и 
сложена преимущественно глинистыми и органогенно-детритовыми се
рыми известняками с прослоями мергелей ранней литофации. О тложения 
содерж ат остатки брахиопод, мшанок, трилобитов и близки по типу к 
породам скрундской пачки второй зоны. Судя по структуре и текстуре 
отложений, они образовались в мелководных условиях, в обстановке, 
благоприятной для  жизни донной фауны.

Рис. 51. Литолого-фациальная схема набалаского горизонта.
/  — зон а: ниж ний р яд  — сильном елководны е орган огенн о-детритовы е известняки  с глаукон итом  и 
аф ани товы е и звестняки  с пиритом п аэкн аско й ' пачки  воореской свиты ; верхний р яд  — отсутствие 
(разм ы в) отлож ен ий  саун ьяской  пачки  воореской свиты ; I I  — зона: ниж ний р я д  — м елководны е 
глинисты е и орган огенн о-детритовы е известняки  и мергели скрундской  пачки воореской свиты ; 
верхний р я д  — отсутстви е и споради ческое расп ростран ен и е очень м елководны х аф ани товы х и з
вестняков с пиритом саун ьяской  пачки воореской свиты ; I I I  — зона: ниж ний р я д  — сильн ом ел
ководны е известняки  с пиритом п аэкн аской  и дзербен ской  п ачек воореской свиты ; верхний 
р я д  — сильн ом елководны е аф ан и товы е и звестняки  с пиритом саун ьяской  пачки  воореской 
свиты ; I V  — зона: ниж ний р я д  — м елководны е глинисты е и орган огенн о-детритовы е и з
вестняки  и мергели средней пачки  воореской свиты ; верхний р я д  — отсутствие и спорадическое 

расп ростран ен и е аф ан и товы х  известняков с пиритом верхней  пачки  воореской свиты .



П оздняя литофация, представленная афанитовыми известняками, р аз
вита лиш ь частично. Мощность отложений зоны невелика: 6 (скв. Виш- 
ки-25) — 13 м (скв. Л удза-15).

Итак, значительное место в строении набалаского горизонта принад
леж ит светло-серым афанитовым известнякам комковатой текстуры с 
многочисленными разводами и пятнами. Этот тип известняков впервые 
появляется в разрезе ордовика Л атвии в раквереском горизонте Восточ
ной структурно-фациальной зоны, где присутствует в виде отдельных 
маломощных прослоев. Более полно он представлен в набаласком и пир- 
гуском (паровейская свита) горизонтах ордовикской системы, а такж е  
в ниж нем— среднем лландовери-силурийской. Генезис известняков пока 
не ясен. Д. Л. Кальо и Э. А. Юргенсон [1977] предполагают полифаци- 
альное происхождение этих образований. Р. М. М янниль [1966] у казал  
на тесную связь пород этого типа с регрессивной фазой развития ордо
викского бассейна и предположил крайне мелководные условия их н а 
копления. Эта точка зрения каж ется убедительной и подтверждается 
анализом фациальной обстановки в набалаское  время; районы отсутствия 
сауньяских отложений (нулевая седиментация или последующий р аз 
мыв) примыкают к районам развития афанитовых пиритизированных 
известняков.

М еханизм генезиса этих известняков так ж е  пока не ясен. Л . Я- П ы лма 
[1975] считает возможным образование кальцита основной массы пород 
за  счет посмертного разлож ения водорослей.

ЗОНАЛЬНОСТЬ ВЕРХНЕГО ОРДОВИКА

Верхний ордовик представлен породами, разнообразными по составу, 
структурным и текстурным признакам. Д л я  него, как  и для нижнего 
ордовика, характерна резко вы раж енная  литолого-фациальная зональ
ность, закономерности проявления которой контролируются палеострук- 
турной обстановкой ашгиллского века.

Н аиболее однотипный состав пород, представленных серыми извест
няками и мергелями с обильной и разнообразной фауной, и, следова
тельно, выдержанные условия седиментации характерны для территории 
Средне-Литовской впадины, где в мелководной обстановке протекало 
образование детритовых глинисто-карбонатных осадков в течение всей 
позднеордовикской эпохи. В отдельные моменты возникали органогенные 
постройки, водорослевые и коралловые биогермы.

Разны е по составу и генезису отложения (черные аргиллиты, красно
вато-коричневые и зеленовато-серые мергели, афанитовые и органогенно- 
детритовые известняки) формировались на площ ади Елгавского прогиба. 
В начале эпохи в глубоководных условиях протекало накопление черных 
органогенно-глинистых граптолитовых илов, сменившееся позднее обра
зованием относительно глубоководных красно- и сероцветных глинистых 
илов. В конце эпохи здесь происходила седиментация серых известкови- 
стых осадков с детритом и ракушечником, сменившаяся формированием 
известково-глинистых осадков далманитиновой биофации. В районах 
Мадонской седловины, испытавших менее интенсивное прогибание земной 
коры, осадки накапливались в более мелководной обстановке и воз
никли породы переходного облика, обладаю щ ие признаками, свойст-



венными как  глубоководной (Елгавский прогиб), так  и мелководной 
(Средне-Литовская впадина) зонам.

Неполный по стратиграфическому объему разрез верхнего ордовика, 
сложенный темно-серыми и красновато-коричневыми мергелями ворм- 
сиского и пиргуского горизонтов, а так ж е  органогенно-обломочными, био- 
морфными, песчанистыми и оолитовыми известняками поркуниского го
ризонта, характерен  для  южного склона Готландского поднятия. Эта 
территория в отдельные моменты (вторая половина пиргуского времени 
и кулдигское время) становилась областью нулевой седиментации. Отно
сительно глубоководные условия осадконакоплбния первой половины 
эпохи сменились в конце ее мелководными и прибрежными, а такж е  кон
тинентальными.

З о н ы  в о р м с н е к о г о  г о р и з о н т а .  Распределение литолого-фа- 
циальных зон на площади развития вормсиского горизонта и их состав 
близки к описанным в оандуском горизонте. Н а большей части террито
рии республики в вормсиское время накапливались карбонатно-глини
стые илы, и лишь на юго-востоке происходило образование глинисто
карбонатных илов с детритом. Выделено трн литолого-фациальные зоны 
(рис. 52).

П ервая  зона развита на юго-западе Л атвии и соответствует большей 
части Елгавского прогиба. Она сложена фякаскими черными карбонат
ными аргиллитами с тонкогоризонтальной слоистостью, обогащенными

Рис. 52. Литолого-фациальная схема вормсиского горизонта.
/  — зон а: глубоководн ы е черны е арги лли ты  с пиритом ф якаской  свиты ; / /  — зона: относительно 
глубоководн ы е мергели и глинисты е мергели с пиритом ф якаской  свиты ; I I I  —  зон а: м елководны е 

д етритовы е м ергели с прослоям и известняков с глаукон итом .



органическим веществом и содержащ ими остатки граптолитов, беззам- 
ковых брахиопод и тонкостенных трилобитов. Мощность горизонта в 
зоне 3 (скв. Слампе-83, Кандава-24) — 6 м (скв. Бернаты-6).  Лито- 
фадия формировалась в глубоководных условиях при спокойном гидро
динамическом режиме и восстановительной обстановке. Об этом сви
детельствует немногочисленность и угнетенный облик бентосной фауны, 
присутствие остатков относительно глубоководных пелагических грапто
литов и тонкогоризонтальная текстура. Процесс осадконакопления про
исходил очень медленно, что создало возможности д ля  концентрации 
рассеянного органического вещества. Осадконакопление скорее всего не 
компенсировало прогибание земной коры, что способствовало углубле
нию бассейна седиментации.

В торая зона, представленная литофацией относительно глубоковод
ных фякаских темно-серых мергелей, отличающихся от пород первой 
зоны более высокой степенью карбонатности, развита по периферии пер
вой и отвечает склону Готландского поднятия и Мадонской седловины. 
М ощность вормсиского горизонта зоны колеблется в несколько меньших 
пределах: от 2 (скв. Вентспилс Д-3) до 4 м (скважины Стайцеле-4, 
Алуксне-99). П ервая  и вторая зоны характеризую т Западную  структурно- 
фациальную  зону Прибалтики.

Третья зона расположена на юго-востоке Л атвии и в палеоструктур- 
ном отношении охватывает территорию Средне-Литовской впадины. 
Здесь  развита литофация мелководных серых органогенно-детритовых, 
тонкозернистых и полуафанитовых, волнисто- и неяснослоистых извест
няков и мергелей, образующих мейлунскую свиту, мощность которой 
достигает 10 м (скв. М алта-105).

Карбонатный состав пород, их структура, текстура, быстрая л атер ал ь 
ная  изменчивость наряду с разнообразной и многочисленной фауной 
(брахиоподы, мшанки, криноидеи, остракоды, трилобиты, кораллы и дру
гие группы) позволяют предполагать, что образование мейлунских от
ложений происходило в средней части сублиторали при значительной 
подвижности водной среды. Скорость осадконакопления была значи
тельно большей, чем в соседних зонах. Третья литофация принадлежит 
к Восточной структурно-фациальной зоне.

Таким образом, в вормсиское время произошло некоторое выравни
вание условий седиментации в Западной  структурно-фациальной зоне, 
связанное с углублением бассейна седиментации.

З о н ы  п и р г у с к о г о  г о р и з о н т а .  Н а площ ади развития пиргу- 
ского горизонта в Л атвии прослеживаю тся четыре литолого-фациальные 
зоны, значительно различаю щиеся по составу и генезису слагающих их 
отложений (рис. 53). К аж д ая  из зон объединяет три литофации, сформи
ровавшиеся в разное время и отвечающие четырем местным стратонам, 
на которые подразделяется горизонт.

П ервая  и вторая зоны, расположенные в северо-западной, ю го-запад
ной, центральной и северо-восточной частях республики, близки по со
ставу  пород, но отличаются различной полнотой разрезов. В первой зоне, 
которая в пиргуское время располагалась  на склоне Готландского под
нятия, пиргуский горизонт присутствует не в полном объеме. Здесь пред
ставлена ранняя литоф ация относительно глубоководных юнсторпских 
красновато-коричневых и, возможно, в более южных разрезах  зоны — 
частично елгавских зеленовато-серых мергелей и известняков неясно
слоистой текстуры с резко обедненным комплексом органических остат



ков. Литофации паровейского и куйлиского времени отсутствуют. Веро
ятно, они были уничтожены денудацией в конце пиргуского времени. 
Мощность пиргуских отложений изменяется от 3,4 (скв. Вентспилс Д-3) 
до 15 м (скв. П авилоста-51).

Вторая зона в пиргуское время располагалась  в пределах Елгавского 
прогиба. Она характеризуется стратиграфической полнотой разрезов и 
значительными (до 68,5 м в скв. Балдоне-80) мощностями.

Ранняя  литофация, как  и в первой зоне, сложена юнсторпскими крас
новато-коричневыми и елгавскими зеленовато-серыми мергелями с не
большим количеством глинистых известняков. Неяснослоистая текстура, 
глинистый состав и пелитовая структура, а такж е  бедность органических

п ' п “ п п

п  —

ф 1 ^ — /

— — V.

[Г \ '•J
( Г \

— с

Рис. 53. Литолого-фациальная схема пиргуского горизонта.
/  — зон а; ниж ний р я д  — относительно глубоководн ы е красновато-кори чн евы е и зелен овато -серы е 
мергели и известняки  юнсторпской и частично елгавской  свит; средний и верхний ряды  — отсутстви е 
(разм ы в) части  елгавской  свиты , паровейской  и куйлиской  свит; I I  — зон а: ниж ний р я д  — относи
тельно  глубоководны е красновато-кори чн евы е и зеленовато-серы е м ергели и и звестняки  юнсторпской 
и елгавской  свит; средний р я д  — м елководны е аф ани товы е и звестняки  с пиритом паровейской1 
свиты ; верхний р яд  — м елководны е красновато-кори чн евы е и зеленовато-серы е м ергели и и звест
няки с пиритом куйлиской свиты ; I I I  — зона: ниж ний р я д  — м елководны е серы е и к расн овато 
коричневы е и звестняки  и глинисты е известняки  с детритом  ю нсторпской и елгавской  ( =  халли куской ) 
свит; средний р я д  — м елководны е глинисты е известняки  и п олуаф ан итовы е и звестняки  с пиритом 
паровейской  ( =  балтин авской  и укм яргской ) свиты ; верхний р я д  — м елководны е аф ани товы е и з
вестняки  с пиритом (ан алоги  куйлиской сви ты ?); I V  — зон а: ниж ний р я д  — сильном елководны е 
биогерм ны е орган огенн о-детритовы е и глинисты е известняки  моэской ( =  сведасай ской ) свиты ; ср ед 
ний р яд  — сильном елководны е п олуаф ан итовы е биом орф ны е и глинисты е известняки  балтин авской , 
лу д заско й  ( =  укм яргской ) свит и больш ей части  адилаской  свиты ; верхний р яд  — м елководны е 

глинисты е и орган огенн о-детритовы е известняки  верхней части  ади лаской  свиты .



остатков, представленных редкими остракодами и трилобитами с ячеи
стым головным щитом (что указы вает на затрудненную аэрацию дна 
бассейна), свидетельствуют в пользу относительно глубоководного ге
незиса указанны х отложений.

Средняя литофация представлена паровейскими светло-серыми с бу
роватым оттенком комковатыми и полукомковатыми афанитовыми из
вестняками с пиритом. П редположения о мелководном генезисе подобных 
разностей известняков были высказаны раньше.

П оздняя литофация сложена разнообразными породами, объединен
ными в куйлискую свиту. П реобладаю т в ней красновато-коричневые и 
зеленовато-серые неясно- и волнисто-слоистые мергели, заклю чаю щ ие 
в себе линзовидные прослои полуафанитовых и глинистых известняков. 
Возможно, что эти отложения формировались в условиях часто меняю
щейся глубины моря. Однако в целом у них более глубоководный облик, 
чем у подстилающих их паровейских известняков.

П ервая и вторая зоны принадлеж ат  к Западной  структурно-фациаль- 
ной зоне и характеризую тся шведско-латвийским типом разреза  пиргу- 
ского горизонта.

Третья зона охватывает районы Внесите, Акнисте, М адона, Балтинава. 
В пиргуское время она располагалась  в пределах М адонской седловины и 
северо-западного склона Средне-Литовской впадины. Р анняя  литофация 
зоны представлена мелководными красновато-коричневыми и зеленова
то-серыми криноидными известняками, аналогами юнсторпской свиты, и 
несколько более глубоководными глинистыми известняками и мергелями 
елгавской и халликуской свит. Средняя литофация вы раж ена мелковод
ными серыми полуафанитовыми и глинистыми известняками с пиритом 
балтинавской и укмяргской свит. Поздняя литофация сложена мелко
водными буровато-серыми афанитовыми и полуафанитовыми известня
ками с пиритом, представляющ ими собой возможные возрастные ан а 
логи куйлиской свиты.

В целом характер  зоны переходный между более глубоководными 
отложениями второй и мелководными породами — четвертой. М ощ 
ность зоны колеблется от 35,0 (скв. Акнисте-бР) до 74,5 м (скв. Ата- 
шиене-9).

Четвертая зона охватывает небольшую площ адь на юго-востоке рес
публики и соответствует осевой части Средне-Литовской впадины в пир- 
гуском палеоструктурном плане. Это обстоятельство определило 
накопление в зоне отложений значительной (до 85 м в скв. Лудза-15) 
мощности. В разрезах  скважин Краслава-104 и Шкяуне-103 значитель
ная часть пиргуских отложений разм ыта в позднесилурийскую и ранне
девонскую эпохи.

Ран няя  литофация зоны, отвечаю щая моэской свите, представлена 
органогенно-детритовыми (водорослевыми) и биогермными неяснослои
стыми и неслоистыми известняками, замещ аю щ имися к юго-востоку бо
лее глинистыми органогенно-детритовыми известняками сведасайской 
свиты. Структура и состав отложений однозначно указываю т на их мелко
водный генезис. Средняя литофация такж е  сложена очень мелководными 
глинистыми, органогенно-детритовыми и биоморфными (водорослевыми 
и коралловыми) известняками волнисто-слоистой, комковатой и неясно
слоистой текстуры. Эти отложения составляют балтинавскую, лудзаскую  
и большую часть адилаской свиты. П оздняя литофация представлена



мелководными глинистыми и полуафанитовыми комковатыми известня
ками верхней части адилаской свиты. Возможно, что эти отложения 
сформировались на несколько большей глубине, на что указывает сл а 
бое развитие органогенно-детритовых структур.

Четвертая зона характеризуется разнообразной в групповом отно
шении фауной, среди которой большое распространение получили во
доросли баэурогеИа?  и ]/егт1роге11а?, кораллы, ругозы, брахиоподы, 
мшанки, криноидеи, дендроидеи, хитинозои и конодонтоносители. П о
добное разнообразие и многочисленность фауны свидетельствуют о б л а 
гоприятных условиях (глубина бассейна, соленость, температура, осве
щенность и другие абиотические факторы) для  жизнедеятельности 
организмов в этой зоне. Очевидно, процесс осадконакопления происхо
дил в верхней или средней части сублиторали шельфа. Третья и особенно 
четвертая зоны принадлеж ат к Восточной структурно-фациальной зоне.

З о н ы  п о р к у н и с к о г о  г о р и з о н т а .  Н а площади распростране
ния поркуниского горизонта в Л атвии прослеживаю тся четыре литолого- 
ф ациальные зоны. К аж д ая  из них состоит из одной-двух разновозраст
ных литофаций, соответствующих местным стратонам поркуниского 
горизонта. М еж ду собой литолого-фациальные зоны четко различаются 
по составу, стратиграфической полноте горизонта, мощностям и усло
виям седиментациии. В целом в поркуниское время на территории рес
публики происходило накопление очень мелководных и прибрежных 
осадков (рис. 54).

П ервая зона выделяется в виде узкой полосы в Северо-Западной 
Латвии, лишь самые крайние районы (скв. Колка-54, Овиши-94, Вентс- 
пилс Д-3) не относятся к ней. Зона объединяет две литофации, соответ
ствующие кулдигской и салдусской свитам, сформировавшимся примерно 
в средне- и позднепоркуниское время. Раннепоркуниская литофация, от
вечаю щ ая таученской свите, в этой зоне отсутствует. Очевидно, в начале 
поркуниского времени зона являлась  областью нулевой седиментации.

Кулдигская литофация представлена сильномелководными органо- 
генно-детритовыми и детритово-биоморфными (брахиоподовыми) извест
няками, четко переслаивающимися с мергелями. Соотношение извест
няков и мергелей примерно одинаковое. Органические остатки много
численны, хотя и не отличаются групповым разнообразием. Присутствуют 
брахиоподы, трилобиты, остракоды, дендроидные граптолиты.

С алдусская литофация сложена светлыми пилтенскими известняками 
•«багамского» типа, прибрежного генезиса с оолитовой, сгустковой, о р га 
ногенно-обломочной структурой и тонкогоризонтальной и косослоистой, 
а так ж е  массивной текстурой. В салдусское время осадконакопление в 
зоне осуществлялось, вероятно, на малой глубине на обширных при
брежных отмелях, при значительной подвижности придонных вод и теп
лом климате. Большие глубины моря для зоны были характерны во 
время образования кулдигских отложений. Мощности поркуниского го
ризонта в зоне значительны и изменяются от 13 (скв. Пилтене-32) до 
25 м (скв. Талсы-55).

Вторая зона приурочена к Ю го-Западной, Ц ентральной и Северо
Восточной Л атвии и в палеоструктурном отношении совпадает с очер
таниями Елгавского прогиба. Она, как  и первая зона, объединяет две 
литофации: кулдигскую и салдусскую. Ранняя литофация, соответству
ю щ ая  таученской свите, здесь так ж е  отсутствует.



Кулдигская литофация состоит из серых органогенно-детритовых, 
реж е детритово-биоморфных известняков с редкими прослоями мергелей. 
Эти отложения охарактеризованы остатками брахиопод, трилобитов, 
остракод (далманитиновая биофация). В целом, судя по составу, струк
турным и текстурным признакам, указанны е отложения являю тся мелко
водными образованиями, сформировавшимися в верхней или нижней 
части сублиторали шельфа.

Салдусская литофация в зоне представлена сложным комплексом 
разнообразных пород прибрежного генезиса. В начале салдусского вре
мени накапливались органогенно-обломочные, алевро-песчаные извест- 
ковистые осадки, содерж ащ ие карбонатные оолиты и псевдооолиты. Они 
дали  начало органогенно-обломочным, сгустковым, в разной степени пес-

Рис. 54. Л и то ло го -ф ац и ал ьн ая  схем а поркуниского горизонта.
I  — зона: ниж ний р я д  — отсутствие (разм ы в) отлож ен ий  таученской  свиты ; средний р я д  — 
сильн ом елководны е и звестняки  и биом орф ны е мергели кулдигской  свиты ; верхний р я д  — при
бреж н ы е оолитовы е и звестняки  пилтенской пачки  салдусской  свиты ; I I  — зон а: ниж ний р яд  — 
отсутствие (разм ы в) отлож ен ий  таученской  свиты ; средний р я д  — сильном елководны е би ом орф ны е 
и органогенно-облом очны е и звестняки  с прослоям и м ергелей кулди гской  свиты ; верхний р я д  — 
п рибреж ны е и сильн ом елководны е оолитовы е и псевдооолитовы е, песчаны е, алевритовы е и гли 
нисты е известняки  салдусской  свиты ; I I I  — зона: ниж ний и средний ряды  — отсутствие (разм ы в) 
отлож ений  таученской  и кулдигской  свит; верхний р яд  — п рибреж ны е и очень м елководны е 
кон глом ераты  и песчан ы е и звестняки ; I V  — зона: ниж ний р яд  — м елководны е и звестняки  с про
слоям и биом орф ны х таученской  свиты ; средний р яд  — отсутствие (разм ы в) кулдигской  сви ты ; 

верхний р я д  — сильн ом елководны е долом иты  п редп олож ительно  салдусской  свиты .



чаным и алевритовым известнякам. Во второй половине салдусского 
времени в этой области шло прерывистое накопление глинисто-карбонат
ных илов в спокойных тиховодных (лагунных) условиях, положивших 
начало пачке тонкого четкого переслаивания мергелей и тонкозернистых, 
доломитизированных глинистых и песчанистых известняков с трещинами 
усыхания и знаками ряби. Мощность горизонта в этой зоне несколько 
меньше, чем в первой, и меняется от 6,0 (скв. Приекуле-20) до 18,5 м 
(скв. Пуйкуле).

К ак первая, так  и вторая зоны характеризую т Западную  структурно- 
фациальную  зону. М еж ду временем образования кулдигских отложений, 
с одной стороны, и салдусских — с другой существовал кратковремен
ный перерыв в осадконакоплении.

Третья зона выделяется в районах Тауркалне, Плявиняс, Внесите, 
М адона, Б алтинава  и в палеоструктуре позднего ордовика отвечает Ма- 
донской седловине. Д л я  зоны характерно почти полное отсутствие порку- 
ниского горизонта, который представлен конгломератом небольшой мощ
ности — 0,5 (скв. Нагли-106) — 0,7 м (скв. Б ал ти н ав а-1 7 ) . В некоторых 
разрезах  накоплению галечного материала предшествовало образование 
песчанистых карбонатных осадков небольшой (2,5 м — скв. Аташиене-9, 
3,0 м — скв. Скривери-102) мощности.

Четвертая зона расположена на юго-востоке республики и соответ
ствует осевой части Средне-Литовской впадины. О садконакопление в ней 
было кратковременным и осуществлялось в начале поркуниского вре
мени, когда формировались своеобразные таученские отложения. Они 
представлены афанитовыми и полуафанитовыми светлыми известняками 
неяснокомковатой текстуры, содержащ ими крупные толстостенные с гру
бой скульптурой раковины брахиопод (биофация Holorh.ynch.us). Веро
ятно, это образования мелководного генезиса.

Аналоги кулдигской литофации в зоне не установлены. Салдусские 
отложения выделены предположительно. Возможно, что они здесь сло
жены маломощными разнозернистыми известковистыми доломитами вто
ричного происхождения. Мощности горизонта в зоне достигают 33 м (?) 
(скв. Акнисте-бР).



Г л а в а  7. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

История геологического развития территории Л атвии  в ордовикский 
период представляет собой последовательность неоднократной смены 
палеогеографических ситуаций и перестройки палеоструктурного плана.

Вопросы геологического развития территории Прибалтики в ордо
вике на широком региональном фоне достаточно подробно и обстоятельно 
рассмотрены в монографии Р. М. М янниля [1966]. Отдельные моменты 
палеогеографии ордовика П рибалтики в разных аспектах освещены в 
работах И. Ю. П ашкевичюса [1959], Р. Ж . Ульст[1959], П. П. Л апинскаса 
[1967], Е. М. Л аш кова  [1968], Л . И. Пылмы [1975], Б. С. Соколова и 
Н. С. К рылова [1974].

П А Л Е О Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  
Т Е Р Р И Т О Р И И

О б щ и е  с в е д е н и я .  Достаточно детальная  и обоснованная рекон
струкция палеоструктурных особенностей ордовика Балтоскандии про
изведена Р. М. М яннилем [1966], выявившим основные структурные эл е 
менты этого периода. В 1973— 1977 гг. последовательная смена палео- 
тектонических обстановок каледонского цикла охарактеризована 
Ф. К- Волколаковым [1973] и И. А. П оливко [Волколаков Ф. К., По- 
ливко И. А. и др., 1977].

Ордовикский этап тектонического развития — один из существенных 
в формировании каледонской структуры Прибалтики. С ним связано з а 
ложение и развитие двух крупных палеоструктурных элементов — Е л 
гавского прогиба и Средне-Литовской впадины, существование которых 
значительно влияло на ход ордовикского осадконакопления.

Н ачало  этапа, возможно, следует относить к рубежу раннего и позд
него тремадока, когда в распределении и характере тектонических дви
жений впервые проявились черты, свойственные ордовикскому этапу. 
Конец этап а  совпадает с заверш ением ордовикского периода, со вре
менем проявления таконской ф азы  орогенеза, сопровождавшейся в 
П рибалтике поднятием большей части территории и сменой палеострук
турного плана.

Ордовикский этап характеризуется неоднократным изменением ре
ж им а тектонических движений, их интенсивности, устойчивости, направ-



ленности. Это приводило к небольшим, но заметным перестройкам 
палеоструктурного плана и в конечном итоге оказы вало влияние на 
морфологию элементов рельефа фундамента. Изменение реж има текто
нических движений в ордовике происходило примерно на рубеже р ан 
него и среднего, а так ж е  среднего и позднего ордовика. Таким образом, 
ордовикский тектонический этап можно подразделить на три этапа более 
мелкого порядка: ранне-, средне- и позднеордовикский.

РАННЕОРДОВИКСКИЙ ЭТАП

Н ачало  этапа связывается с рубежом раннего и позднего тремадока, 
с моментом перестройки плана проявления тектонических движений и 
зарож дения новых черт в распределении и характере движений, свой-

Рис. 55. П алеотектоническая  схем а раннего ордовика  (к  н ачал у  средн его).
1а — ю ж ны й склон Готландского  п однятия; 16  — северо-зап адн ы й  склон Б елорусско-М азурской  
антеклизы ; I I  — Е лгавский  прогиб. С труктурн ы е ф орм ы  в рельеф е ф ун дам ен та: I — Ц ен тральн о
Б ал ти й ск а я  депрессия; 2 — В осточно-П ри балти й ская  депрессия; 3 — Северны й П рибалтийский  вы 

ступ ; 4 — отрог Ю ж ного П ри б алти йского  вы ступа.
У словны е обозначен ия к палеотектоническим  схем ам  (рис. 55— 57).

/  — изопахи ты  н иж него, среднего и верхн его ордовика; 2 — изогипсы  р ельеф а ф ун дам ента  (сум 
м ар н ая  м ощ ность п латф орм ен ного  чехла , вклю чая  м ощ ность рассм атри ваем ого  о тд ел а); 3 — пред
п о лагаем ы е изогипсы  рел ьеф а  ф у н дам ен та; 4 — изогипса, п рин ятая  в качестве  границы  структур
ных форм ф ун д ам ен та ; 5 — ск ва ж и н а , вскры вш ая осадочны й чехол до ф ун дам ен та; 6 — досто
верны е разры вны е наруш ен ия; 7 — п р едп олагаем ы е разры вн ы е наруш ен ия; 8 — область относи
тельного  возды м ан ия земной коры  — поднятие; 9 — о бласть  интенсивного п рогибания земной коры  
(прогиб или вп ад и н а); 10 —  области  относительного п рогибания (склоны  прогибов и сед ловин ы ).



ственных ордовику. К данному времени относится залож ение крупного 
структурного элемента — Елгавского прогиба — зоны максимального 
д л я  Прибалтики этого периода погружения земной коры (рис. 55).

В раннем тремадоке, который, возможно, представлял собой само
стоятельную стадию или этап в тектоническом развитии Прибалтики, 
территория Л атвии была относительно приподнятой областью с особым 
характером тектонических движений. Небольшое опускание земной коры 
в пакерортское время зафиксировано в северо-восточных районах рес
публики.

П а л е о с т р у к т у р н ы й  п л а н .  Раннеордовикский этап х ар акте
ризовался прогибанием всей территории Латвии, однако интенсивность 
и характер  проявления тектонических движений были различными. Н а 
рассматриваемой площади выделялись: 1) область устойчивого, непре
рывного прогибания; 2) области с неустойчивым характером погруже
ния, испытывавшие движения с разными знаками.

К области устойчивого прогибания относился Елгавский прогиб, ох
ватывавш ий юго-западные, центральные и северо-восточные районы 
республики. Ю го-западный склон прогиба находился в Северной Литве. 
Н а  западе прогиб зам ы кался  на территории современного Балтийского 
моря, а на северо-востоке, особенно в начальный период существования, 
открывался в сторону Московской синеклизы. Ось этой структуры была 
наклонена к юго-западу и проходила вначале в субширотном н аправле
нии по линии Приекуле— Блидене— Кроньауце— Балдоне, а затем более 
круто поворачивала к северо-востоку в направлении Цесис— Выру. Очер
тания прогиба и его ориентировка совпадали с направлениями разры в
ных нарушений в фундаменте. К ним относились Кулдигский, Усмаский, 
Талсинский и Сабильский разломы на северо-западе, Слокско-Цесис- 
ский — на северо-востоке и Гулбенский — на юго-востоке. Центральной 
части прогиба в фундаменте соответствовали Дурбеский и Кандавские 
разломы на западе, Добельско-Бабитский — в центральной части, 
Смилтенско-Апский — на северо-востоке и Эрглинский — на юго-вос

токе. Наиболее погруженная часть прогиба отвечала Лиепайско-Салдус- 
ской и Добельской системам разрывных нарушений фундамента*.

Залож ение Елгавского прогиба произошло в цератопигевое время 
позднего тремадока, когда по системе Рижско-Псковских разломов об
разовался  узкий грабенообразный желоб, выполненный относительно 
глубоководными глинистыми красно- и сероцветными отложениями не
большой (около Ю м )  мощности. Погружение земной коры в этой струк
туре в отдельные моменты скорее всего не было компенсировано накоп
лением осадков. Районы Л атвии и всей Прибалтики, окруж аю щ ие про
гиб, были приподнятыми.

Непрерывное устойчивое опускание территории Елгавского прогиба 
продолжалось до конца кундаского времени середины лланвирна. В про
гибе и на его склонах в раннем ордовике протекало образование пре
имущественно красноцветной карбонатно-глинистой субформации, мощ
ность которой достигала 100 м.

Н а северо-западе и севере республики, с одной стороны, и на юго- 
востоке — с другой располагались две области с неустойчивым режимом 
прогибания; моменты слабого опускания в них чередовались с частыми

* П олож ен ие разры вн ы х  наруш ений и их н азв ан и я  заим ствован ы  из р а зд е л а  «Т ек
тоника» книги «Геологическое строение и полезны е ископаем ы е Л атви и »  [1979].



кратковременными поднятиями. Северная область представляла собой 
южный склон Готландского (Ирбенского) поднятия [Мянниль Р. М., 1966; 
Волколаков Ф. К., Поливко И. А. и др., 1977], существовавшего в раннем 
ордовике в пределах Балтийского моря и Ю го-Западной Эстонии. О б
ласть  характеризовалась  слабым прерывистым погружением и накоп
лением маломощной (20— 40 м) красноцветной субформации.

Юго-Восточная область была северо-западным склоном Белорусско- 
М азурской антеклизы. Этот участок земной коры в каледонском цикле 
тектогенеза испытывал неоднократную инверсию в своем развитии. И н 
тенсивное раннекембрийское погружение сменилось в раннеордовикскую 
эпоху тенденцией к воздыманию, выразившейся в частой смене движений 
противоположного знака. В рассматриваемой области шло прерывистое 
накопление красно- и сероцветной карбонатной субформации небольшой 
(20— 40 м) мощности.

П а л е о р е л ь е ф  ф у н д а м е н т а .  К началу ордовикского периода 
в рельефе фундамента, по данным Ф. К. Волколакова и И. А. Поливко, 
существовали крупные структурные формы: Ц ентрально-Балтийская и 
Восточно-Прибалтийская депрессии и разделяю щий их Прибалтийский 
свод. Эти структуры меридионального простирания заложились, по мне
нию упомянутых исследователей, в байкальском цикле тектогенеза. У ж е  
к началу ордовика они были осложнены разрывными нарушениями и 
локальными структурами — поднятиями и прогибами субмеридиональ- 
ного направления. С полной уверенностью можно говорить о существо
вании в Центрально-Балтийской депрессии на территории Л атвии Кул- 
дигского, Дурбеского, Лиепайско-Салдусского и Пилтенского, Бернат- 
ского и Ю ж но-Кандавского поднятий. Юго-восточные склоны названны х 
структур были осложнены разрывными нарушениями. Отчетливо выде
ляю тся Л иепайская, П риекульская впадины и Скрундский прогиб [Тек
тоническая терминология Белоруссии и П рибалтики, 1978]. Н а  западном 
склоне Восточно-Прибалтийской депрессии находились Виеситский, 
Вилянский, Д аугавпилсский и Резнасский разломы  субмеридиональ- 
ного направления и субширотное К арсавское разрывное нарушение.

В раннем ордовике произошло некоторое изменение в разм ерах  и 
очертаниях Ц ентрально-Балтийской депрессии и Прибалтийского свода. 
Упомянутая депрессия к концу этапа  несколько расш ирилась за счет 
опускания западной части Прибалтийского свода. Последний расчле
нился на два выступа: Северный Прибалтийский и Ю жный П рибалтий
ский. В результате сочленение Центрально-Балтийской и Восточно-При
балтийской депрессий осуществлялось, вероятно, посредством седловины, 
расположенной на широте г. Смилтене. С л аб ая  буровая изученность 
этого района не позволяет судить о разм ерах  и положении седловины.

Северный Прибалтийский выступ находился в Ю жной Эстонии и рас
пространялся в Северную Л атвию  только своей южной частью. Его» 
ю ж н ая  граница проходила примерно по линии Бирини— Цесис—М атси. 
З а п а д н ая  и юго-западная границы располагались на территории Р и ж 
ского залива.

Ю жный Прибалтийский выступ существовал на территории Л итвы ; 
в Л атвию  он распространялся своим северным отрогом в форме суб- 
меридионального Эрглинского вала, разграничивавш его Ц ентрально
Балтийскую  и Восточно-Прибалтийскую депрессии. Склоны вала  были 
осложнены Эрглинским и Гулбенским разрывными нарушениями, оказы-



вавшими, по-видимому, определяющее влияние на ориентировку этого 
элемента, представлявшего собой прообраз Эрглинского поднятия.

О характере  развития Восточно-Прибалтийской впадины на данной 
стадии изученности говорить трудно.

СР Е Д НЕОР Д ОВИКСКИЙ ЭТАП

Н овая перестройка плана тектонических движений произошла в сере
дине лланвирнского века в азериское время среднеордовикской эпохи. 
Существенная особенность этого тектонического этапа состоит в рав 
номерном и устойчивом, хотя и относительно слабом прогибании большей 
части территории Л атвии в первой половине этапа и формировании но
вого палеоструктурного элемента — Средне-Литовского прогиба — во 
второй* (рис. 56).

П а л е о с т р у к т у р  н ы й  п л а н .  Н а  протяжении большей части 
этапа  почти вся территория республики (кроме юго-востока) испытывала 
небольшое, но равномерное опускание, в результате которого образо
вывалась  сероцветная глинисто-карбонатная формация, представленная 
парагенезисом детритовых известняков и мергелей небольшой, но выдер
жанной мощности (50— 65 м). Л иш ь во второй половине этапа, в оанду- 
ское и раквереское время, эта  территория подвергалась относительно

Рис. 56. Палеотектоническая схема среднего ордовика (к началу позднего).
/  — Е лгавский  прогиб и его склоны ; I I  — С ред н е-Л и товская  вп ади н а . С труктурн ы е ф орм ы  в р ел ь 
еф е ф у н дам ен та: 1 — Ц ен тр ал ьн о -Б ал ти й ск ая  депрессия; 2 — В осточно-П ри балти й ская  депрессия; 

3 — С еверны й П рибалти йски й  вы ступ; 4 — отрог Ю ж ного П ри б алти йского  вы ступа.

* И зом етрическая  ф орм а этой палеоструктуры  по зво л яет  рассм атр и вать  ее к ак  
впадину.



короткому интенсивному прогибанию, определившему накопление чер
ных граптолитовых глубоководных и относительно глубоководных илов. 
Возможно, что прогибание земной коры не было компенсировано осад- 
конакоплением.

Существование Елгавского прогиба в палеоструктуре среднего ордо
вика не выявляется при анализе мощностей, но подтверж дается законо
мерностями распределения литолого-фациальных зон среднего ордовика, 
унаследованными от раннеордовикской эпохи.

В Восточной Л атвии  в лландейловском веке в результате инверсии 
происходило более интенсивное, чем на остальной территории респуб
лики, погружение, связанное с формированием новой отрицательной 
палеоструктуры — Средне-Литовской впадины. Эта впадина оказал а  су
щественное влияние на процессы осадконакопления. Она являлась  об
ластью  длительного, почти непрерывного прогибания в течение двух тек
тонических этапов ордовика, хотя в отдельные моменты, например на 
рубеже среднего и позднего ордовика, испытывала кратковременное под
нятие. В начальную ф азу  своего становления впадина целиком распола
галась на территории Л атвии  и лишь позднее, в карадокском веке, рас
пространилась и на территорию Литвы. П ервоначально форма впадины 
была неправильной изометричной, с севера и зап ада  контролировавшейся 
Карсавским и Гулбенским разломами. В карадоке произошло смещение 
ее центральной части в юго-восточном направлении в районы Резекне, 
М алта, Лудза. Здесь  она отвечала блоку фундамента, ограниченному 
с зап ад а  Виеситским и Вилянским, с севера — Карсавским, с востока — 
Резнасским, а с юга — Даугавпилсским разрывными нарушениями. К 
концу этапа впадина оказалась  выполненной сероцветной глинисто-кар
бонатной формацией мощностью 80— 100 м.

М еж ду Средне-Литовской впадиной и территорией Елгавского про
гиба скорее всего располагалась  область проявления нисходящих тек
тонических движений меньшей интенсивности, чем в упомянутых струк
турах. Эта относительно приподнятая область — М адонская седловина 
располагалась  примерно в районах Внесите, Плявиняс, Нагли, Аташиене, 
М адона и в среднем ордовике характеризовалась  развитием более мелко
водных, чем в соседних районах, фаций.

В конце среднеордовикского тектонического этапа в набалаское 
время вся территория Балтоскандии испытывала кратковременное под
нятие.

П а л е о р е л ь е ф  ф у н д а м е н т а .  Н а рассматриваемом этапе тек 
тонического развития территории Л атвии существенного изменения об
лика структурных форм в рельефе фундамента не произошло.

П ОЗ Д НЕ ОР Д ОВ ИКСКИЙ ЭТАП

Н ачало позднеордовикского этапа связано с новым региональным 
погружением территории Прибалтики в вормсиское время. Этот до
вольно сложный этап в становлении тектонической структуры Л атвии 
характеризовался дифференцированными движениями земной коры, 
частой сменой их знака  и интенсивности, что особенно ярко  проявилось 
во второй половине этапа, начиная с середины пиргуского времени. В 
начале этапа отмечалась некоторая унаследованность в распределении 
тектонических движений и их характере  (рис. 57).



П а л е о с т р у к т у р н ы й  п л а н .  В позднем ордовике на территории 
Л атвии  выделялись области с различным режимом проявления тектони
ческих движений: 1) область относительно устойчивого, почти непрерыв
ного прогибания; 2) область с неустойчивым прогибанием; 3) области 
относительного поднятия. К последним принадлеж ат северо-западные 
и северные районы республики, расположенные на южном склоне Гот
ландского поднятия, которое в середине ашгиллского века вновь испы
тало быстрое воздымание.

Ю жнее Готландского поднятия активизировался Елгавский прогиб, 
ставший в позднем ордовике областью с неустойчивым, особенно в конце 
этапа, режимом погружения. Смена зн ака  движений происходила в се
редине пиргуского, начале и середине поркуниского времени. Очертания 
прогиба по сравнению с очертаниями в раннем ордовике стали более 
расплывчатыми и неопределенными, а районы максимального погруже
ния сместились из района г. С алдус в северо-восточном направлении в 
районы Балдоне, Тауркалне, Цесис.

К области более или менее устойчивого, почти непрерывного проги
бания п ринадлеж ала Средне-Литовская впадина. Эта структура, воз
никшая в среднем ордовике, в конце позднего несколько сократилась 
в разм ерах  и отчасти потеряла свою изометрическую форму: приобрела 
очертания, в какой-то мере вытянутые с ю го-запада на северо-восток.

М еж ду Елгавским прогибом и Средне-Литовской впадиной по-преж-

Рис. 57. П алеотектоническая  схем а позднего ордовика  (к  н ачалу  силурийского
пер и о да).

/  — ю ж ны й склон  Готландского поднятия; I I  — Е лгавский  прогиб; I I I  — С ред н е-Л и товская  в п а 
ди на; I V  — М ад он ская  седловин а. С труктурн ы е ф орм ы  в р ельеф е ф ун дам ен та: 1 — Ц ен тральн о
Б ал ти й ск ая  депрессия; 2 — В осточно-П ри балти й ская  депрессия; 3 — С еверны й П рибалти йски й  вы 

ступ; 4 — отрог Ю ж ного П рибалти йского  вы ступа.



нему располагалась  область с меньшей интенсивностью прогибания, чем 
в упомянутых структурах, —  М адонская седловина, разделявш ая  упо
мянутые палеоструктурные элементы.

Палеоструктурный план конца позднего ордовика несколько прибли
зился к плану размещ ения поднятий и впадин в рельефе фундамента, 
хотя их контуры и ориентировка не совпадали. Так, южный склон Гот
ландского поднятия соответствует южной оконечности Северного П ри
балтийского выступа. Средне-Литовская впадина расположена в 
Восточно-Прибалтийской депрессии, Елгавский прогиб — в Ц ентрально
Балтийской. Эрглинскому субмеридиональному валу отвечает М адон
ская седловина, разделяю щ ая Елгавский прогиб и Средне-Литовскую 
впадину.

Некоторое изменение плана тектонических движений в позднем ор
довике произошло в середине пиргуского и начале поркуниского вре
мени, а так ж е  в конце этапа. К этим моментам приурочена и смена знака  
движений.

В первую половину этапа в Елгавском прогибе и окруж аю щ их его 
приподнятых областях происходило образование серо- и красноцветной 
карбонатно-глинистой субформации, во вторую — формировалась серо
цветная карбонатная субформация. М аксим альная  мощность отложений 
не превыш ала 80 м. В пределах Средне-Литовской впадины формирова
л ась  толщ а сероцветных отложений, принадлеж ащ их глинисто-карбо
натной и биогермной субформациям общей мощностью больше 100 м.

П а л е о р е л ь е ф  ф у н д а м е н т а .  В результате тектонического р аз 
вития территории Л атвии в ордовикском периоде морфология основных 
форм рельефа фундамента существенно не изменилась. Возможно, что 
несколько изменились лишь очертания Северного Прибалтийского под
нятия вследствие перемещения его юго-западной границы к западу  из 
Риж ского залива, на территории которого она находилась в раннем и 
среднем ордовике, на северо-восток Курземского п-ова.

Р А З В И Т И Е  Б А С С Е Й Н А  С Е Д И М Е Н Т А Ц И И

О б щ и е  с в е д е н и я .  Прибалтийский ордовикский бассейн седимен
тации представлял собой достаточно крупный, вытянутый в субширот- 
ном направлении залив Палеобалтййского моря, в пределах М осков
ской синеклизы глубоко вдававш ийся в обширный Б алто-С арматский  
материк. Н а зап аде  П алеобалтийское море свободно сообщалось с гео- 
синклинальными морями Северной (Британско-С кандинавская к а л е 
донская  геосинклиналь) и Средней (Средне-Европейская герцинская 
геосинклиналь) Европы (рис. 58). Учитывая периферийное положение 
Палеобалтййского бассейна близ края  Восточно-Европейской платформы 
и исходя из океанической природы геосинклинальных морей, этот бас
сейн можно рассматривать  в категории периконтинентальных окраинных 
морей, которые имели материковый склон и открывались в океан. П о
добный вывод о характере  Палеобалтййского моря в силуре сделали 
X. Э. Нестор и Р. Э. Эйнасто [1977].

Заливообразны й характер  Прибалтийского ордовикского бассейна, 
расположенного на платформе, обусловил специфику гидродинамиче
ского режима, выразившуюся в ослабленном волнении моря, и определил



его относительную мелководность, особенно по периферии залива. Н а 
территории Л атвии  (в пределах Елгавского прогиба) располагались 
наиболее глубоководные участки моря.

М атерик, окруж авш ий залив с трех сторон, на юге и востоке х а р а к 
теризовался низким рельефом и был сложен терригенными породами 
кембрия. Н а севере, в пределах Балтийского щита, по данным Б. С. Со
колова и Н. С. К рылова [1974], сущ ествовала холмистая равнина, н а 
горья и плато. Снос терригенного м атериала осуществлялся с о кр у ж а
ющего Балто-Сарматского  материка и мог происходить с островных 
поднятий геосинклинальных областей, находившихся севернее и юго- 
западнее П алеобалтийского бассейна.

В отношении климатических условий, присущих рассматриваемой 
территории в ордовикский период, нет единого мнения. Н. Спьелднис 
[5р1еМпаез N.. 1961] вы сказал  мнение об умеренном характере  климата. 
Такой ж е  точки зрения исходя из биогенного происхождения основной 
массы карбонатного м атериала и незначительной доли химически о саж 
денного известняка придерживается В. Яануссон ^ а а т щ э о п  V., 1973]. 
Последний допускает возможность потепления клим ата в конце ордо
вика, когда происходило образование оолитовых известняков «б агам 
ского» типа. Е. М. Л аш ков  и П. П. Л апинскас  предполагаю т господство 
в ордовике, особенно в конце периода, ж аркого  климата.

Различный режим тектонических движений, изменение их зн ака  и 
интенсивности в большинстве случаев являлись первопричиной диф ф е
ренциации бассейна по глубинам, которые, в свою очередь, определяли 
специфику фациальных условий осадконакопления.

Р ис. 58. П алео гео гр аф и ческая  схем а Е вропы  в раннем  к ар ад о к е , по 
Р . М . М яннилю  [1966], с дополнениям и.

/  — суш а; 2 —  геосин клин альны е моря; 3 — пери кон ти н ен тальн ое море; 4 —  эпикон ти н ен тальное
м о р е .



В развитии ордовикского морского бассейна в П рибалтике прослежи
ваю тся три разных по продолжительности цикла, каж ды й из которых 
начинается трансгрессией моря и заверш ается  полной или частичной, 
хотя и существенной, его регрессией. Первый цикл отвечает раннему 
тремадоку, второй, самый продолжительный, начинается в позднем тре- 
мадоке и заканчивается в конце среднего ордовика, а третий соответ
ствует длительности позднеордовикской эпохи.

М орской ордовикский бассейн населяла богатая и довольно разно
образная  фауна, особенно полно представленная в мелководных участ
ках  моря. Подробный анализ изменения по площ ади и развития во 
времени группового, родового и видового состава обитателей моря в 
ордовике Прибалтики выполнен Р.. М. М яннилем [1966].

РАННЕОРДОВИКСКАЯ ЭПОХА

Развитие морского бассейна в раннеордовикскую эпоху имело транс
грессивную направленность. В начале эпохи на территории Прибалтики 
произош ла кратковременная раннетрем адокская трансгрессия и после
дую щ ая регрессия моря с территории Л атвии, образовавш ие первый ко
роткий цикл в эволюции морского бассейна республики.

Новая, постепенно развиваю щ аяся  трансгрессия моря, ознаменовав
ш ая начало длительного второго цикла, отмечалась в позднем тремадоке. 
Н ачиная с этого времени на территории Л атвии  в наиболее погруженных 
участках земной коры непрерывно осущ ествлялся процесс морского 
осадконакопления. Этот морской бассейн просуществовал, испытывая в 
своем развитии трансгрессивные и регрессивные фазы (пульсации), до 
конца среднеордовикской эпохи. В раннем ордовике отчетливо просле
живаю тся три трансгрессивно-регрессивные стадии.

Трансгрессивные моменты в развитии бассейна сопровождались по
явлением на территории Л атвии (в Елгавском прогибе) относительно 
глубоководных фаций. Регрессивные пульсации сопряжены с кратковре
менными перерывами в седиментации по периферии Елгавского прогиба 
и развитием в его осевой части, где процесс осадконакопления был не
прерывным, мелководных отложений.

Л атвийская  часть раннеордовикского морского бассейна отличалась 
резкой дифференцированностью и контрастностью по глубинам моря. 
Вторая особенность этого времени заклю чается в быстром накоплении 
преимущественно красноцветных тонких карбонатно-терригенных и тер- 
ригенно-карбонатных осадков в пределах территории республики.

Ф ауна раннеордовикского моря характеризуется относительной бед
ностью группового состава бентоса, представленного трилобитами и ост- 
ракодами, обитавшими на илистом дне. С песчаными осадками, играв
шими незначительную роль в комплексе отложений нижнего ордовика, 
связана  жизнедеятельность беззамковых брахиопод. Н а твердом суб
страте дна, периодически появлявш емся на севере и юго-востоке Латвии, 
возникли популяции роющих и сверлящих организмов. По-видимому, 
условия, близкие к оптимальным, существовали в раннем ордовике для  
быстро эволюционировавшей группы трилобитов. П елагическая фауна 
раннеордовикского моря представлена обильными конодонтоносителями, 
в отдельные моменты — граптолитами и в кундаское время — наутило- 
идеями. ■



П а к е р о р т с к о е  в р е м я .  В самом начале раннеордовикской эпохи 
на всей территории Л атвии  существовали континентальные условия, 
сменившиеся в раннем трем адоке морскими в результате кратковремен
ной пакерортской трансгрессии моря, которая захватила  почти всю рас
см атриваемую  территорию, кроме ее северо-западных районов. Здесь 
(нас. п. Овиши и Колка) в это время находилась ю ж ная  оконечность 

«Готландской суши», охватывавшей, по мнению Р. М. М янниля [1966], 
обширную площ адь на территории Балтийского моря к северо-востоку 
от Курземского п-ова и продолжавш ейся в Среднюю Швецию. Н а се
веро-востоке суша, вероятно, соединялась с Балто-Сарматским  м атери
ком, окруж авш им Прибалтийский залив с севера, востока и юго-востока.

П акерортская  трансгрессия моря привела к прерывистому накопле
нию на большей части республики песчаных осадков и галечного м а 
териала  в прибрежных и очень мелководных условиях. Процесс накоп
ления нередко прерывался и сменялся размывом ранее образовавшихся 
осадков.

Осадконакопление в пакерортское время было непродолжительным. 
У ж е во второй половине этого времени море покинуло территорию боль
шей части Латвии. Процесс седиментации продолж ал осуществляться 
лиш ь на северо-востоке (районы Стайцеле, Стренчи, Алуксне, Балти- 
нава, Л у д за ) .  Здесь в мелководных, возможно лагунных, условиях в 
спокойной гидродинамической обстановке формировались глинистые и 
песчано-алевритовые илы. В конце пакерортского времени вся терри
тория республики испытала поднятие, море отступило из ее' пределов 
и началась  денудация пакерортских осадков.

Ц е р а т о п и г е в о е  в р е м я .  В позднем тремадоке начался новый 
цикл в развитии морского бассейна, который сопровождался измене
нием х арактера  осадков и мощностей.

Смена реж им а тектонических движений и перестройка палеострук- 
турного плана на рубеже раннего и позднего трем адока привели к 
новой продолжительной трансгрессии. Опускание земной коры в н а
чале цератопигевого времени на юго-западе Л атвии по системе Лиепай- 
ско-Салдусского и Д обельско-Бабитского разломов, расположенных по 
оси Елгавского прогиба, вызвало проникновение моря на территорию 
Ю го-Западной Л атвии из Палеобалтийского морского бассейна, нахо
дившегося в это время в пределах Швеции. При этом возникли специ
фические условия осадконакопления в глубоком узком заливе, со всех 
сторон окруженном сушей. Здесь  в относительно глубоководной обста
новке медленно формировались лутриньские темно-серые глинистые илы 
с глауконитом. Постепенно в погружение оказались втянутыми районы 
центральной и северо-восточной частей республики, приуроченные к 
Рижско-Псковской системе разрывных нарушений, и районы, располо
женные вдоль Карсавского и Эрглинского разломов на востоке. В связи 
с этим размеры позднетремадокского зали ва  Палеобалтийского моря на 
рассматриваемой территории заметно увеличились, а его очертания почти 
полностью стали соответствовать контурам Елгавского прогиба. Вполне 
возможно, что в середине цератопигевого времени латвийский морской 
бассейн представлял собой пролив, соединявший П алеобалтийское 
море с позднетремадокским морем на территории Московской синеклизы.

В центральной, наиболее глубоководной части пролива по-прежнему 
накапливались  тонкие глинистые илы, скорость седиментации которых 
могла несколько увеличиваться во время образования красноцветных



осадков. По периферии бассейна на меньших глубинах происходило н а
копление варангуских песчано-глинистых илов со значительным содер
жанием глауконита.

В конце цератопигевого времени размеры бассейна вновь сократились 
и осадки накапливались  лишь в центральной, наиболее глубоководной 
части бассейна Ю го-Западной Латвии. Н а  остальной территории рес
публики в конце тремадокского века господствовали континентальные 
условия.

Л а т о р п с к о е  в р е м я .  Н ачало  латорпского времени (и аренигского 
века) ознаменовалось трансгрессивной пульсацией моря, которое из 
Ю го-Западной Л атвии постепенно распространилось на всю остальную 
территорию республики. «Готландская суша», располагавш аяся  в н а 
чале аренига за  пределами республики, но все ж е в непосредственной 
близости от ее северо-западных границ, в латорпское время зам етно 
сократилась в разм ерах за счет опускания ее южной части.

Д л я  латорпского бассейна характерна значительная контрастность 
морского бассейна по глубинам. Н а северо-западе, севере, востоке и юго- 
востоке в районах, отвечавших склонам палеоподнятий, глубины бас
сейна были небольшими, в прибрежных и очень мелководных условиях 
шло образование глаукрнитовых песков, сменившееся к концу латорп
ского времени формированием на обширных отмелях пяйтеских пестро
цветных известково-доломитовых осадков. По мере удаления от берего
вой линии моря, находившейся за  пределами рассматриваемой террито
рии, и приближения к центру бассейна глубина бассейна увеличивалась  
и в осевой части Елгавского прогиба в Ю го-Западной и частично Ц ент
ральной Л атвии  достигла максимальных значений. Здесь  довольно 
быстро накапливались относительно глубоководные тонкие, преимущест
венно красноцветные глинистые осадки. Характер осадков оставался 
почти неизменным в течение всего латорпского времени. Д л я  конца рас
сматриваемого отрезка времени, возможно в связи с дальнейшим р аз 
витием трансгрессии, характерно некоторое увеличение глубины моря 
в пределах склонов Елгавского прогиба, где так ж е  начинают формиро
ваться относительно глубоководные, преимущественно красновато-корич
невые илы. В конце латорпского времени заметно возросла роль в осад
ках карбонатного м атериала и в центральных частях бассейна тер- 
ригенное осадконакопление сменилось карбонатно-терригенным, а по 
периферии бассейна — д аж е  чисто карбонатным (пяйтеские долом иты ).

В о л х о в с к о е  в р е м я .  В волховское время позднего аренига осад
конакопление протекало в унаследованном морском бассейне. Небольшой 
перерыв в процессе седиментации мог иметь место в начале волховского 
времени в краевых частях латвийского бассейна, на склонах Готланд
ского и Белорусско-М азурского поднятий. Х арактер осадконакопления 
в волховское время несколько изменился — более существенным в седи
ментации стало карбонатонакопление, что, возможно, было связано с 
некоторым уменьшением приноса терригенного м атериала и обмелением 
моря. Произош ло некоторое выравнивание дна моря и сглаж ивание зн а 
чительных перепадов глубин, характерны х для  центральных и перифе
рийных участков бассейна в латорпское время. В наиболее глубоких 
частях моря (в Елгавском прогибе) формировались красноцветные из
вестково-глинистые илы, а на остальной территории республики, отве
чавшей склонам палеоподнятий, накапливались глинисто-известковые



осадки с глауконитом в мелководной обстановке, в условиях значитель
ного движения придонных вод.

В конце волховского времени произошло обмеление моря, весьма 
существенное в районах Бернаты, Эдоле, Скрунда: образовались карбо
натные алеврито-песчаные осадки. В других районах, расположенных на 
северо-западе, севере и востоке Л атвии, в результате кратковременного 
поднятия территории в конце аренигского века наступили континенталь
ные условия и началась  денудация волховских отложений.

К у н д а с к о е  в р е м я .  В начале лланвирнского века, в раннекун- 
даское время накопление осадков осуществлялось только на территории 
Елгавского прогиба, где отмечалась медленная седиментация на зн а 
чительной глубине сероцветных шакинских карбонатно-глинистых илов. 
Больш ие глубины моря могли возникнуть здесь  в результате некомпен
сированного интенсивного прогибания земной коры в осевой части прогиба.

Н а северо-западе, севере и востоке Л атвии в это время накопления 
осадков не происходило. В конце раннекундаского и в среднекундаское 
время наступила новая, третья в раннеордовикской эпохе трансгрессив
ная  пульсация, и море распространилось на всю площ адь республики. 
Повсюду в близкой обстановке накапливались  вначале сероцветные, а 
позднее красноцветные глинисто-известковые осадки. Несколько боль
шие глубины моря и более глинистый состав осадков по-прежнему н а
блюдались в юго-западных, центральных и северо-восточных районах 
Латвии. Таким образом, уж е в конце кундаского времени началось по
степенное выравнивание условий седиментации, что наиболее ярко про
явилось в азериское время среднего ордовика.

СРЕДНЕОРДОВИКСКАЯ ЭПОХА

Переход от раннеордовикской эпохи к среднеордовикской ознамено
вался почти непрерывной седиментацией. Л иш ь на северо-западе и, воз
можно, на юго-востоке могли иметь место кратковременные перерывы 
в накоплении осадков.

В развитии среднеордовикского морского бассейна прослеживаю тся 
две стадии, к а ж д ая  из которых состояла из трансгрессивной и регрес
сивной фаз. П ервая  стадия была приурочена к концу лланвирнского и 
лландейловскому веку и вы раж ена слабо, так  к а к  морской бассейн в 
это время характеризовался относительной стабилизацией в своем р а з 
витии, заклю чавш ейся в сохранении в ласнамягиское, ухакуское и кук- 
рузеское время близких условий осадконакопления. Вторая, трансгрес
сивно-регрессивная стадия полностью отвечала карадокскому веку.

Весьма примечательной д ля  неглубокого моря этой эпохи является 
выраженность не только во времени, но и по площади однотипных усло
вий седиментации, которые определили образование на всей территории 
Л атвии  пород, сходных по составу и структурно-текстурным признакам. 
Особенность осадконакопления в среднем ордовике заклю чается в зн а 
чительной роли в осадках органогенного детрита, который в ряде слу
чаев становится породообразующим компонентом. Это обстоятельство 
связано с пышным расцветом в бассейне бентосной фауны, достигшим 
максимума в лландейловском веке.

Н есмотря на отмеченные выше сравнительно близкие условия седи
ментации в среднем ордовике на территории Латвии, ф ауна Западной



и Восточной структурно-фациальных зон существенно различалась  по 
характеру  и составу [Мянниль Р. М., 1967]. Н аиболее благоприятные 
д ля  жизнедеятельности донных организмов условия существовали в бас
сейне на юго-востоке Латвии, где на илистом и полуилистом дне оби
тали  брахиоподы, мшанки, иглокожие, остракоды и в меньшей сте
пени — трилобиты. Роль последних значительно возросла, а мшанок, 
брахиопод и иглокожих уменьшилась в западных и центральных участ
ках моря. Среди пелагических организмов в среднеордовикском бассейне 
заметное место занимали  хитинозои, тогда как  количество конодонтоно- 
сителей несколько сократилось. Граптолиты сравнительно редки, их ко
личество резко увеличилось в середине рассматриваемой эпохи, в мо
менты углубления моря,

А з е р и с к о е  в р е м я .  Осадконакопление в азериское время осущест
влялось  в бассейне, унаследованном от кундаского времени. В этот пе
риод на всей рассматриваемой территории господствовали близкие ус
ловия накопления осадков. Почти повсеместно на умеренных глубинах 
образовы вались  красноцветные известковые осадки. Возможно, что в 
азериское время произошло некоторое обмеление моря.

Л а с н а м я г и с к о е  в р е м я .  Это время, знаменующ ее конец ллан- 
вирнского века, на территории Л атвии  характеризуется небольшим уг
лублением моря, что связано с новой трансгрессивной пульсацией. Если 
в самом начале ласнамягиского времени условия седиментации были 
близкими к существовавшим в азериское время, то в конце характер  
осадконакопления постепенно менялся — почти всюду красноцветные илы 
сменялись сероцветными. Заметную  роль в осадке начал играть органи
ческий детрит. О бстановка осадконакопления, как  и в азериское время, 
сохранялась  довольно выдержанной на всей территории республики, хотя 
глубины моря были несколько большими в пределах Елгавского прогиба.

У х а к у с к о е  в р е м я .  Условия седиментации в ухакуское время 
были близкими к существовавшим в предыдущее время. В начале ллан- 
дейловского века произошло небольшое обмеление бассейна, связанное 
с регрессивной фазой в развитии морского бассейна. Н а  северо-западе 
Л атви и  глубины моря были наименьшими, и здесь образовывались д о 
вольно мелководные органогенно-детритовые осадки с включениями гё
тита. Д р у гая  относительно мелководная область моря сущ ествовала в 
районах Акнисте, Аташиене и М адона, где происходило образование серо
цветных глинисто-известковых осадков с псевдооолитами гётита. Большие 
глубины моря, вероятно, были присущи Ю го-Западной, Ц ентральной и С е
веро-Восточной Л атвии (Елгавский прогиб) и районам крайнего юго- 
востока республики, в которых в мелководных условиях накапливались 
глинистые и органогенно-детритовые осадки более глубоководного об
лика, чем в соседних районах.

К у к р у з е с к о е  в р е м я .  В это время в позднем лландейло продол
ж алось  постепенное обмеление бассейна, начавшееся в ухакуское 
время. Х арактер осадков, сформировавшихся в кукрузеское время, и 
распределение глубин в морском бассейне были близкими к ухакуским. 
М ожно отметить некоторое увеличение в разм ерах  области мелкой части 
моря на склоне Готландского поднятия. Небольшие глубины моря, хо
рош ая освещенность дна бассейна и его аэрация способствовали ж изне
деятельности донных организмов, количество которых в лландейлов- 
ском веке заметно возросло и достигло максимума.



И д а в е р е с к о е ,  й ы х в и с к о е ,  к е й л а с к о е  в р е м я .  В на
чале карадокского века, в идавереское, йыхвиское и кейлаское время 
наступила новая трансгрессивная ф аза  в развитии морского бассейна, 
вы разивш аяся  в постепенном углублении моря на территории Л атвии и 
определивш ая изменение условий седиментации.

Наименьшие глубины моря существовали в идавереское и йыхвиское 
время в северо-западных районах республики, где накапливались преи
мущественно органогенно-детритовые известковистые осадки. Н а  осталь
ной территории шло образование глинисто-известковистых осадков с 
органическим детритом и целыми раковинами брахиопод. В кейлаское 
время на всей территории накапливались известково-глинистые илы с 
высоким содержанием органического детрита и целыми раковинами 
организмов.

Н аиболее глубоководная область моря в пределах Л атвии распола
галась  на юго-западе республики и в ее центральных районах, отвечав
ших в палеотектоническом отношении Елгавском у прогибу. Х арактер 
ная особенность рассматриваемого времени — периодическое поступ
ление в морской бассейн продуктов вулканической деятельности из 
близлеж ащ их геосинклинальных областей и формирование метабентони- 
товых прослоек.

О а н д у с к о е  в р е м я .  Это время отвечает максимальному развитию 
карадокской трансгрессивной пульсации и характеризуется наибольшими 
глубинами морского бассейна на территории Л атвии в ордовикском пе
риоде. Н аибольш ие глубины моря существовали в западных (особенно 
юго-западных) и центральных районах республики. Возможно, что зн а 
чительное и быстрое прогибание земной коры в Елгавском прогибе и 
прилегающих районах не было компенсировано накоплением осадков. 
П оследнее происходило в замедленном темпе. Вследствие этого в областях 
интенсивного погружения земной коры глубина бассейна постепенно воз
растала. М едленная седиментация создала возможность концентрации 
рассеянного органического вещества в осадках  и способствовала форми
рованию в спокойных застойных условиях на большой глубине темных 
органогенных илов с пиритовыми включениями.

Н а  юго-востоке Л атвии глубины моря были меньшими, а скорость 
осадконакопления значительно выше, чем в Елгавском прогибе. Здесь  
существовали условия д ля  накопления в мелководной обстановке к а р 
бонатно-глинистых илов, содержащ их органический детрит.

Р а к в е р е с к о е  в р е м я .  Н ачиная с этого времени происходило 
постепенное обмеление морского бассейна на территории республики. 
Относительно глубоководные условия в раквереское время сохранились 
в Ю го-Западной и Центральной Латвии, где образовывались карбонат
но-глинистые илы. Меньшие глубины моря существовали в С еверо-За
падной, Северной, Восточной Латвии. В этих районах накапливались  
илы с повышенным содержанием карбонатного материала. Н а юго-вос
токе территории располагалась  область максимальной седиментации 
осадков преимущественно карбонатного состава, содержащ их органи
ческий детрит, пирит и глауконит. По-видимому, в этой части море было 
неглубоким, с изменчивым гидродинамическим режимом.

Н а б а л а с к о е  в р е м я .  Регрессивная ф аза  в развитии моря, начав
ш аяся  в раквереское время, продолж алась  и в набалаское и привела к 
сильному обмелению морского бассейна, а так ж е  к осушению отдельных



участков территории в Западной и Северной Л атвии  в конце раннена- 
балаского времени.

Мелководный морской бассейн характеризовался  значительным р аз
нообразием условий осадконакопления. В первую половину рассматри
ваемого отрезка времени наиболее мелководные участки моря находи
лись в северо-западной и центральной частях Латвии, в которых проис
ходило накопление то детритово-известковых осадков, содерж ащ их глау
конит, то очень светлых тонких известковых осадков, давш их начало 
светлым афанитовым известнякам. Некоторые исследователи [Лапинс- 
кас  П. П., 1967; П ы лма Л. Я., 1975] генезис последних связываю т с р азло
жением водорослей. Существует мнение о полифациальном происхожде
нии этих известняков {Кальо Д . Л., Юргенсон Э. А., 1977]. В настоящее 
время представляется несомненной их приуроченность к мелководным 
обстановкам регрессирующего морского бассейна или начальным ста
диям развития морских трансгрессий. Несколько глубж е море было в 
юго-западных и юго-восточных районах Л атвии, где образовывались  
известково-глинистые илы, содерж ащ ие органический детрит.

В конце ранненабалаского времени, совпадающего с концом средне
ордовикской эпохи, произошло кратковременное поднятие территории 
и начался размыв ранее сформировавшихся осадков.

Новое (незначительное и неповсеместное) опускание земной коры в 
поздненабалаское время в начале позднеордовикской эпохи привело к 
спорадическому накоплению светлых тонких известковых осадков, из 
которых возникли афанитовые известняки сауньяской пачки воореской 
свиты.

В конце набалаского времени регрессия моря заверш илась полным, 
хотя и непродолжительным осушением рассматриваемой территории.

ПОЗДНЕОРДОВИКСКАЯ ЭПОХА

История развития морского бассейна в позднеордовикскую эпоху 
представляется достаточно сложной. Она началась трансгрессией, кото
рая быстро распространилась на всю территорию республики, и зав ер 
шилась в конце ордовикского периода полной или почти полной (море, 
возможно, сохранилось на ограниченной площ ади в Северной Латвии) 
регрессией. Этот самостоятельный цикл в эволюции ордовикского бас
сейна характеризуется тремя (или д а ж е  четырьмя в зависимости от 
способа корреляции отдельных свит верхнего ордовика) трансгрессивно
регрессивными стадиями.

Топография дна позднеордовикского моря в какой-то мере повторяла 
таковую в раннем ордовике и отличалась существованием участков моря, 
резко различных по глубине и фациальным условиям. Более глубокие 
области по-прежнему находились в пределах Елгавского прогиба. Сред
не-Литовская впадина, хотя и представляла собой область интенсивного 
прогибания земной коры, вследствие компенсированного осадконакоп
ления характеризовалась  небольшими глубинами.

Н а  территории Л атвии  в позднем ордовике происходило накопление 
разнообразных по составу и генезису осадков и их частая смена во 
времени. Они представлены темно-серыми и черными органогенными 
илами, красно- и сероцветными известковыми и известково-глинистыми 
осадками, светлыми тонкими известковистыми илами, биоморфно- и детри-



то-известковыми осадками, органогенными постройками типа биогермов 
и биостромов, оолитовыми известковыми и песчано-известковыми осад
ками, галечным материалом и другими типами осадков.

Органический мир позднеордовикского моря значительно дифф ерен
цирован. В количественном и качественном отношении в Западной  и 
Центральной Латвии, где располагались наиболее глубокие участки моря, 
он беден. Здесь  в начале эпохи на илистых грунтах обитали глубоковод
ные тонкостенные трилобиты небольших размеров, редкие остракоды, 
беззамковые брахиоподы и илоеды. П елагическая ф ауна представлена 
граптолитами, сравнительно редкими конодонтоносителями и наутило- 
идеями. В середине эпохи донная ф ауна (во время накопления чистых 
известковистых осадков) на этой территории почти совсем исчезла. Н а 
востоке в это время в мелководных условиях бурно развивался бентос: 
брахиоподы, мшанки, иглокожие, дендроидные граптолиты, появились 
и достигли расцвета кораллы и водоросли. При этом заметно снизилась 
роль относительно глубоководных групп донной фауны — трилобитов 
и некоторых родов остракод. Интенсивное прогибание дна и благоприят
ные условия (освещенность, температура, глубина моря и др.) способст
вовали возникновению биогермных тел, приуроченных к осевой части 
Средне-Литовской впадины.

Общее обмеление бассейна и смена палеогеографической ситуации 
в конце позднего ордовика привели к изменению состава бентосной 
фауны и мест ее обитания. В западных и центральных участках моря 
на территории республики развивалась  далманитиновая биофация, пред
ставленная брахиоподами, иногда образующими банки, трилобитами 
(рода ОаЬпапШ па) и остракодами, обитавшими на илистом субстрате. 
Н а востоке Л атвии несколько ранее сущ ествовала биофация крупных 
брахиопод (рода Н о1огкупс11и8) , приуроченных к светлым чистым извест- 
ковистым осадкам.

В о р м с и с к о е  в р е м я .  В вормсиское время ашгиллского века про
изошла третья в ордовикском периоде трансгрессия, которая быстро 
распространилась на всю площ адь республики. В морском бассейне соз
дались  условия седиментации, очень близкие к существовавшим в оан- 
дуское время. В глубоководных условиях в тех ж е  юго-западных и 
центральных районах Л атвии  происходило образование черных глинис
тых органогенных илов. К ак  и прежде, скорость накопления осадков 
была невелика, что способствовало концентрации рассеянного органи
ческого вещества в осадках, а спокойный гидродинамический режим 
определил возникновение застойных условий и сероводородного з а р а 
жения придонных вод моря. Значительные глубины моря могли возник
нуть в связи с некомпенсированным прогибанием земной коры. По пе
риферии глубоководной области моря седиментация осущ ествлялась на 
меньших глубинах, но все ж е  в обстановке, близкой к описанной.

М елководные условия формирования осадков имели место на юго- 
востоке республики, где накапливались  карбонатно-глинистые илы, со
держ авш ие детрит брахиопод, трилобитов, мшанок и иглокожих.

П и р г у с к о е  в р е м я .  В самом начале пиргуского времени, в пе
риод накопления красно- и сероцветных карбонатных осадков, отмеча
лось непродолжительное обмеление морского бассейна, которое вскоре 
сменилось новым углублением моря в западных, центральных и северо
восточных районах Латвии. Трансгрессивная пульсация сопровождалась 
образованием в относительно глубоководных условиях на указанной



территории вначале в юнсторпское время красноцветных, а позднее в ел- 
гавское — сероцветных известково-глинистых осадков. Н а  юго-востоке 
сущ ествовала очень мелководная, возможно в отдельные моменты при
бреж ная, обстановка седиментации и происходило интенсивное формиро
вание известковых осадков. Хорошая освещенность, аэрация и другие 
благоприятные условия способствовали расцвету донной фауны и флоры, 
особенно жизнедеятельности водорослей, иглокожих и кораллов, образо
вывавших органогенные постройки типа биогермов.

В период формирования светлых чистых известковистых осадков, 
положивших начало паровейским известнякам, произошло поднятие тер 
ритории Латвии, которое вызвало обмеление моря и создало условия 
осадконакопления, близкие к существовавшим в поздненабалаское 
(сауньяское) время. Отдельные приподнятые участки на южном склоне 
Готландского поднятия оказались выше уровня моря и стали представ
л ять  собой районы нулевой седиментации. Н а востоке Л атвии  на неболь
ших глубинах прерывисто накапливались  чистые известковистые осадки с 
высоким содержанием органического детрита. В отдельные моменты 
возникали ракушечники.

П аровейская регрессивная пульсация моря в конце пиргуского вре
мени сменилась небольшим углублением моря в пределах Елгавского 
прогиба во время накопления красно- и сероцветных известково-глини
стых куйлиских осадков. Н а востоке в конце рассматриваемого отрезка 
времени происходила седиментация чистых карбонатных осадков.

В конце пиргуского и начале поркуниского времени в результате 
проявления тектонических движений море покинуло если не всю терри
торию республики, то большую ее часть, вклю чая северные, западные и 
центральные районы. Л иш ь на востоке Латвии, где перерыв в осадкона- 
коплении на рубеже пиргуского и поркуниского времени пока не уста
новлен, могли сохраниться морские условия и процесс седиментации был 
непрерывным.

П о р к у н и с к о е  в р е м я .  Н ачало  поркуниского времени на преоб
ладаю щ ей  части территории республики ознаменовалось господством 
континентальных условий. Лиш ь на юго-востоке Л атвии в мелководной 
обстановке достаточно интенсивно накапливались  тонкие чистые извест
ковистые осадки таученской свиты. К этой зоне осадконакопления при
урочена биофация крупных брахиопод с массивной раковиной рода 
Holorhyn.ch.us.

Н ебольш ая перестройка палеоструктурного плана в начале кулдиг- 
ского времени сопровож далась  новой трансгрессивной пульсацией ашгил- 
лского бассейна и проникновением моря в северо-западную (кроме рай 
онов Вентспилс, Овиши, К о л ка) ,  юго-западную, центральную и северо
восточную части республики. Таким образом, территория Елгавского 
прогиба и ю ж ная  часть склона Готландского поднятия стали областью 
накопления очень мелководных кулдигских ракушечников и глинисто- 
известковистых осадков. К ним приурочена так  назы ваем ая  «далмани- 
тиновая» биофация. Ограниченная площ адь крайнего северо-запада 
(районы Колка, Овиши, Вентспилс), представлявш ая собой в палеотек- 
тоническом отношении часть Готландского поднятия, оказалась  сушей, 
и в ее пределах седиментации не наблюдалось.

Юго-Восточная Л атвия в кулдигское время так ж е  была областью 
нулевой седиментации. В конце кулдигского и начале салдусского вре
мени на территории республики, по-видимому, имело место очень кратко



временное поднятие и осушение территории, которое вскоре сме
нилось небольшим по амплитуде и непродолжительным по времени по
гружением области Елг-авского прогиба и прилегающих к нему районов 
склона Готландского поднятия и М адонской седловины. В С еверо-За
падной Латвии, на склоне Готландского поднятия, на обширной при
брежной отмели интенсивно образовывались своеобразные оолитовые 
осадки карбонатного состава, давш ие начало пилтенским известнякам. 
Южнее, в Елгавском прогибе, в крайне мелководной, часто изменчивой, 
в отдельные моменты лагунной обстановке накапливались  тонкослоистые 
песчано-алеврито-глинисто-известковые осадки с невысоким содержанием 
карбонатных оолитов. В отдельных районах в 7них отчетливо фиксиру
ются знаки ряби и трещины усыхания.

Восточнее,' на площади, соответствующей Мадонской седловине, в 
поркуниское время отмечалось прерывистое накопление и последующий 
размыв отложившихся осадков, в результате чего здесь сформировались 
конгломераты карбонатного состава. Территория Юго-Восточной Латвии 
в конце поркуниского времени представляла собой приподнятую область 
ограниченного осадконакопления.

Поднятие значительной части Л атвии  на рубеже ордовикского и силу
рийского периодов привело к тому, что море покинуло большую часть 
рассматриваемой территории. Морские условия в начале силура могли 
существовать лишь в пределах северных районов республики, где з а 
фиксированы наиболее полные разрезы  силурийской системы.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Многолетние направленные исследования ордовикских отложений 
Латвии, начатые в 1963 г. Р. М. М яннилем и продолжаемы е авторами 
настоящей монографии в тесном содружестве с эстонскими и литовскими 
геологами, позволили на современном уровне осветить условия зал е га 
ния, строение, состав и фаунистические комплексы ордовика республики 
и восстановить в общих чертах обстановку их формирования. В ходе 
анализа и обобщения огромного фактического и литературного матери
ала  по ордовику Л атвии достигнуты определенные результаты.

В разрезах  ордовикских отложений выделены и прослежены местные 
подразделения — свиты и пачки (см. табл. 23), которые представляю т 
собой в разной степени однородные геологические тела, о траж аю т х а р а к 
терные особенности геологического развития районов их распростране
ния и могут быть использованы в практике детальных геологических 
работ.

О характеризованы литологические типы ордовикских отложений Л а т 
вии: состав, структурные и текстурные признаки и коллекторские свой
ства. Выяснено их соотношение в разрезе и по площади. К основным 
типам пород относятся известняки и мергели. В Западной  структурно-- 
фациальной зоне лучшими коллекторскими свойствами обладаю т к а р 
бонатные алевролиты и песчаники волховского горизонта нижнего 
ордовика, органогенно-детритовые известняки среднего ордовика и ооли
товые, органогенно-обломочные и сгустково-комковатые известняки пор- 
куниского горизонта верхнего ордовика. В отдельных районах в назван 
ных отложениях зафиксированы нефтегазопроявления, и они кл ас
сифицируются как  перспективные на нефть и газ. В Восточной зоне в 
качестве потенциальных коллекторов могут рассматриваться коралловые 
биогермные известняки верхнего ордовика.

В итоге монографического изучения основных групп фауны выявлены 
особенности площадного и возрастного распространения трилобитов, 
остракод, граптолитов, отчасти хитинозой и конодонтовых элементов. 
Установлена их приуроченность к местным стратонам Западной и Вос
точной структурно-фациальных зон (см. табл. 5, 6; 10— 11; 14— 16; 18— 
19; 21— 22). П рослежены уровни появления и исчезновения в разрезах  
и выяснена стратиграфическая валентность разных групп, отдельных ро
дов и видов.



Д л я  стратификации тремадокских и аренигских отложений нижнего 
ордовика первостепенное значение имеют конодонтовые элементы и грап- 
толиты. Не меньшую роль в подразделении аренигских и лланвирнских 
отложений играют трилобиты, стратиграфическое значение которых со
храняется и в среднем отделе ордовика, особенно в Западной  структур- 
но-фациальной зоне. При расчленении среднего и верхнего ордовика 
значительно возрастает стратиграфическое значение остракод. О собая 
роль принадлежит кислотоустойчивым микроостаткам — хитинозоям 
при подразделении пограничных средне— верхнеордовикских отложений 
и установлении отдельных коррелятивных уровней широкого географи
ческого ареала. В Восточной зоне при стратификации разрезов помимо 
конодонтовых элементов, трилобитов, остракод и хитинозой могут быть 
широко использованы брахиоподы, стратиграфическая валентность ко
торы х в Западной  зоне относительно невелика.

Дополнено палеонтологическое обоснование выделения и прослежи
вания в ордовике Л атвии региональных подразделений Прибалтики — 
горизонтов благодаря  уточнению фаунистических комплексов, известных 
ранее, и анализу  вновь полученных данных о составе органических ос
татков  из ордовикских разрезов Восточной зоны. В число наиболее уве
ренно прослеживаемых региональных стратонов входят латорпский, во л 
ховский, кундаский, азериский, ласнамягиский, ухакуский и кукрузеский 
горизонты, выделение которых базируется на комплексе ископаемых 
органических остатков, представленных разными группами.

В ордовике Л атвии установлена граптолитовая, трилобитовая, коно- 
донтовая и остракодовая зональность (см. табл. 4, 8, 9, 13, 17), позво
л и в ш ая  осуществить прямую корреляцию местных стратонов с разрезами  
ордовика Литвы, Эстонии, Швеции, Норвегии, Польши и Англии. Осо
бенно четко последовательная смена комплексов граптолитов, трилоби
тов и ассоциаций конодонтовых элементов вы раж ен а в нижнем отделе 
ордовика, в среднем — наибольший стратиграфический интерес представ
л яе т  остракодовая зональная последовательность. В верхнем ордовике 
зональность ископаемых органических остатков вы раж ен а слабо.

Д л я  разноф ациальны х отложений ордовика Западной  и Восточной 
зон выявлены коррелятивные виды фауны, и прослежены изохронные 
уровни по всей территории Л атвии. К  наиболее ценным, часто встреча
ющимся коррелятивным видам относятся: Obolus apollinis (пакерорт- 
ский горизонт), Paltodus deltifer  (цератопигевый горизонт), Paroistodus 
proteus (латорпский горизонт), M egistaspis  cf. limbata, Tallinnellina  
primaria, Paroistodus originalis (волховский горизонт), A saphus expan
sus, P innatulites procera (кундаский горизонт), Piretella tridactyla  (а зе 
риский горизонт), Steusloffia  costata, Pseudom egalaspis patagiata, 
Cyathochitina striata, Pygodus serrus (ласнамягиский и ухакуский гори
зонты), Steuslo ffia  linnarssoni, Cyathochitina stentor, Asaphus ludibun
dus (кукрузеский горизонт), Pedomphalella egregia, Tallinnopsis iewica, 
Eremochitina dalbyensis (идавереский и йыхвиский горизонты), Desmo- 
chitina juglandiform is  (кейлаский горизонт), Uhakiella magnifica, Pire- 
lella  acmaea, Lagenochitina prussica, L. baltica, Acanthochitina barbata 
(набалаский  и вормсиский горизонты), Leperditella globosa, Tvaerenella  
expedita  (пиргуский горизонт).

С целью выявления основных закономерностей литолого-фациальной 
зональности ордовикских отложений на территории Л атвии составлено 
16 схем д л я  горизонтов ордовика. Одна из обнаруженных закономерно



стей состоит в частой, в раннем ордовике направленной, смене во вре
мени характера  и вещественного состава литолого-фациальных зон. При 
этом сохраняется тенденция к увеличению глинистости отложений в 
пределах Елгавского прогиба, и в среднем ордовике — в Средне-Литов
ской впадине. Вторая закономерность заклю чается в выдержанности ВО' 
времени площадной приуроченности относительно глубоководных и мел
ководных зон. Относительно глубоководные фации присущи ю го-запад
ным, центральным и северо-восточным районам Латвии. М елководные 
фации обычно расположены в северо-западных, северных и юго-восточ
ных ее районах.

В основе литолого-фациальной зональности леж ит дифф еренциация 
Прибалтийского бассейна осадконакопления по глубинам, контролиро
вавш аяся  палеотектоническими особенностями развития территории в 
ордовикский период. Границы литолого-фациальных зон в большей или 
меньшей степени совпадают с границами палеоструктурных элементов 
и подчеркиваются разрывными нарушениями в фундаменте. Зональны е 
границы особенно часто приурочены к Кулдигско-Талсинской, Дурбеско- 
Сабильской, Слокско-Цесисской, Лиепайско-Салдусской системам р аз 
ломов и к Эрглинскому, Гулбенскому, Виеситскому и Вилянскому р аз
рывным нарушениям.

Ведущ ая роль среди факторов, определяющих ордовикскую седимен
тацию, принадлежит тектоническому, режиму. Это отчетливо проявляется 
в соответствии литолого-фациальной зональности палеоструктурному 
плану ордовика. Среди других факторов значительное место принадле
ж ит климату и рельефу суши, прилегающей к морскому бассейну и сло
женной осадочными породами.

В палеоструктуре ордовика Л атвии  подтверждено существование 
установленных ранее областей с различным режимом проявления текто
нических движений (Елгавского прогиба, Средне-Литовской впадины,, 
южного склона Готландского поднятия). Впервые высказано предполо
жение о существовании М адонской седловины.

Б ы страя  эволюция Прибалтийского морского бассейна в ордовике на 
территории Л атвии вы р аж ал ась  частой сменой во времени фациальных 
условий осадконакопления. В развитии морского бассейна прослежено 
три разных по продолжительности цикла, каж ды й из которых начина
ется трансгрессией и заверш ается полной или частичной, но обязательно 
существенной регрессией. Первый цикл отвечает раннему тремадоку, 
второй, самый продолжительный, начинается в позднем тремадоке и 
заканчивается в конце среднего ордовика и третий — соответствует д ли 
тельности позднеордовикской эпохи. В каж дом  из циклов прослеж ива
ются одна-три трансгрессивно-регрессивные стадии, состоящие из отдель
ных ф аз (пульсаций) трансгрессивного или регрессивного характера .

Трансгрессии в ордовике развивались сравнительно быстро и на тер
ритории республики фиксировались углублением моря и накоплением 
тонких терригенных осадков. Крупные трансгрессии совпадали с той 
или иной перестройкой палеоструктурного плана местности.

Н есмотря на приложенные усилия, ряд вопросов, касаю щ ихся корре
ляции, определения возраста и реконструкции палеогеографических си
туаций, остается нерешенным. К ним относится положение границы вол
ховского и кундаского горизонтов, д етальная  стратификация верхней 
части среднего ордовика и обоснование объемов йыхвиского, кейлаского, 
оандуского и раквереского горизонтов (в наибольшей мере в пределах



Западной  структурно-фациальной зоны). Предложенное в работе сопо
ставление приекульской пачки моссенской свиты Западной  структурно- 
фациальной зоны с нижней пачкой воореской свиты Восточной зоны, 
основанное на палеонтологических данных, не подтверж дается литологи
ческими наблюдениями. Нет фаунистического обоснования корреляции 
свит пиргуского горизонта Западной  и Восточной Латвии. В настоящее 
время не совсем ясно возрастное положение таученской свиты и ее со
отношение с кулдигской и салдусской свитами поркуниского горизонта. 
Отсутствие специальных литологических и фациальных исследований 
не позволило в деталях восстановить фациальные условия и палеогео
графическую обстановку формирования ордовикских отложений. Н еко
торые аспекты процесса седиментации в ордовикском морском бассейне 
освещены недостаточно, например такие, как  приуроченность красно
цветных отложений нижнего и верхнего ордовика к наиболее глубоким 
частям моря и генезис светлых афанитовых известняков набалаского, 
раквереского и поркуниского горизонтов.

В дальнейшем следует учитывать необходимость постановки комп
лексных биостратиграфических и литолого-фациальных исследований 
ордовикских отложений, изучение которых представляет несомненный 
интерес для  решения многих практических вопросов, в том числе и свя
занных с перспективами нефтегазоносности ш ельфа Балтийского моря.
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Ругозы 11, 12, 17, 44, 63, 64, 101, 254 
Табуляты 11, 12
Трилобиты 8, 11, 12, 14, 17, 27, 30, 33, 

34, 35, 40, 41, 43, 45, 50, 52, 54, 55, 
64, 100— 114, 172, 174, 177, 179, 180, 
183, 187, 192, 194, 196, 199, 202, 204,
205, 209, 211, 215, 218, 219, 221, 222,
233, 234, 236, 237, 242, 245, 248, 251,
253, 254, 255, 266, 270, 273, 276, 277

Хитинозои 8, 12, 33, 54, 100, 101, 141, 174, 
180, 183, 184, 186, 188, 190, 192, 193, 
195— 197, 199, 201, 204, 206, 208, 218, 
219, 221, 242, 254, 270, 276, 277

О РГАН О ГЕН Н Ы Е ПОСТРО Й КИ

Банки 44, 63, 64 
Биогермы 98, 249, 273, 274 
Биостромы 273
Илоеды (ходы  илоедов, червей) 29, 34, 

40, 43, 72, 76, 77, 85, 86, 91, 242, 245, 
273

Норки зарыванця 28, 50, 69, 87, 98, 233, 
234

ТИПЫ  ФАУНИСТИЧЕСКИХ  
СООБЩ ЕСТВ

Далманитиновая фауна 14, 140, 202  
Прибалтийская фауна 12, 101 
Скандинавская фауна 12, 101 
Хирнантиевая фауна 14

Л И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  О С О Б Е Н Н О С Т И

ВКЛ Ю Ч ЕН И Я

Гётит 29, 30, 32, 34, 51, 52, 235, 238— 242, 
270

Гидроокислы и окислы ж елеза 28, 36, 50, 
51, 55, 59, 67— 69, 78, 79, 85, 96, 231, 
233, 235

Гипс (огипсованные участки) 64, 92, 95
Глауконит 27, 34, 49, 50, 55, 56, 59, 68, 

70, 71, 75, 80, 82, 87— 90, 93, 95, 96, 
98, 230—233, 246— 248, 250, 267— 269, 
271, 272

М етабентонит (прослои метабентонита) 
33, 54, 55, 59, 60, 243, 271

Органическое вещество 25, 33, 40, 49, 77,

85, 86, 90, 95, 97, 98, 132, 230, 231, 
233, 245, 251, 271, 273

Пирит 30, 32, 34, 36, 40, 42, 45, 49, 52, 
60, 63, 64, 67— 71, 73, 75— 80, 82, 85,
86, 89—91, 98, 239, 241, 244— 246, 248, 
250, 252, 253

Пирит пылевидный (тонкозернистый) 75, 
78, 93, 94, 243  

Серицит 77, 86  
Ш амозит 32, 241

СОСТАВ П О Р О Д

Химические анализы 67— 70, 7 3 —75, 77—  
86



СТРУКТУРЫ  П О Р О Д

Афанитовая (полуафанитовая) 246— 249, 
251— 254, 256, 272 

Биогермная 253
Биоморфная (детрито-биоморфная) 243, 

244, 250, 254, 255 
Коллоидно-зернистая 75, 79, 93, 94 
Коллоидно-тонкозернистая 75, 76, 79, 93, 

95, 97
Крупнозернистая 92, 94 
М елкозернистая 75, 76, 93  
Оолитовая 81, 250, 254, 255, 265, 273, 275 
О рганогенно-детритовая 72, 73, 235— 244, 

246— 248, 251—255  
О рганогенно-обломочная 81, 250, 254, 255  
Пелитовая (пелитоморфная) 69, 76, 85, 88, 

91, 95, 98, 242, 245, 252 
Разнозернистая 89, 94, 95, 256  
Сгустковая 254, 255  
Среднезернистая 76, 79, 93— 95 
Тонкозернистая 69, 74, 79, 87, 88, 93— 95, 

236, 237, 240, 242, 245, 246, 251, 256  
Тонко— мелкозернистая 83 
Тонкопелитовая 67, 77, 86, 90, 233, 245

СТРУКТУРЫ  Ц ЕМ ЕН ТА

Крупно— среднезернистая 82 
М елкозернистая 73, 79, 83 
М елко—среднезернистая 81, 82 
М елко— тонкозернистая 92  
Среднезернистая 73, 83, 86  
Средне— крупнозернистая 81 
Средне— мелкозернистая 89 
Тонкозернистая 72, 73, 80, 88 
Тонко— мелкозернистая 83, 96

ТЕКСТУРЫ  И М ИКРОТЕКСТУРЫ  
П О Р О Д

Беспорядочная 72 
Брекчиевидная 75, 78 
Волнисто-линзовидная 72

К О Л Л Е К Т О Р С К И Е

ЕМ КОСТНЫ Е СВОЙСТВА

К авернозность 64, 73, 75, 94, 95, 97  
Пористость 60, 67, 68, 70, 71, 73—75, 77, 

79, 80, 83, 88, 91— 95, 97

ПРО Н ИЦ АЕМ О СТЬ

М еж зерновая 67, 68, 70— 75, 77, 79, 80 83 
88, 91, 92, 97 

Трещинная 73— 75, 79, 80, 83, 92, 97

Волнисто-слоистая 69, 73, 91, 92, 95, 98, 
239, 241, 242 

Горизонтально-слоистая 73, 81, 91, 95, 96, 
98, 242

Комковатая 69, 75, 76, 78, 88, 92— 95, 97, 
236, 247, 249, 253, 254 

Контрузивная 72 
Косослоистая 81, 82 
Линзовидно-слоистая 92 
М ассивная 66, 70, 76, 81, 85, 87, 89, 97, 

236, 254
Неясноволнисто-слоистая 69, 72, 74, 76, 

87— 89, 92, 93, 95, 96, 98, 184, 233, 253  
Неяснокомковатая 95, 256  
Неяснокосослоистая 81, 254 
Н еяснолинзовидно-слоистая 79, 81 
Неяснослоистая 67, 70, 71, 79, 80, 89, 230, 

236, 242, 243, 245, 251— 253 
Сетчато-петельчатая 78 
Слабогоризонтально-слоистая 66, 67 
Слоеватая 72
Тонкогоризонтально-слоистая 78, 82, 83, 

230, 242, 245, 250, 251, 254 
Тонкослоистая 76, 77, 85, 90, 93, 242

ТЕКСТУРНЫ Е П РИ ЗН А К И

Волновая рябь (знаки ряби) 45, 83, 256 , 
275

Капли д о ж д я  83 
Отдельность листовая 78  
Отдельность плитчатая 77, 85 
Седиментационные поверхности размывов  

(перерывы) 28— 30, 32, 34, 36, 40, 42, 
4 4 _ 4 6 ,  49— 52, 55, 56, 59, 60, 69, 74 , 

75, 87, 92, 94, 95, 97, 233, 234, 239, 242  
Следы струй 83 
Трещины усыхания 45, 83, 256, 275

Ф О РМ ЕНН Ы Е ЭЛЕМ ЕН ТЫ

Комки 81, 82 
Оолиты 81, 82, 255, 275  
Псевдооолиты 69, 72—75, 88, 92, 96, 236, 

238, 239, 241, 242, 253 
Сгустки 81— 83

С ВО Й С ТВА  П О Р О Д

ТИПЫ  П О Р О Д  —  К О Л Л Е К Т О РО В  
И П О К РЫ Ш ЕК

Непроницаемые (изолирующ ие) 68, 77, 86 , 
87, 91, 92, 98 

Полупроводники 74, 77, 80, 89, 92 
Поровые 71
Порово-трещинные 83, 93  
Трещинные 76, 79, 88, 93, 97  
Трещинно-кавернозно-поровые 73, 97 
Трещинно-поровые 74. 75, 83, 92. 93. 9 7



Н Е Ф Т Е Н О С Н О С Т Ь

Н ЕФ ТЕНО СН Ы Е ГО РИ ЗО Н ТЫ  Н Е Ф Т Е П РО Я В Л Е Н И Я

Верхнеордовикский 83 Примазки нефти 71, 73, 75, 83
Волховский 71 Пропитка нефтью (нефтепропитка) 28, 32,
Среднеордовикский 73, 74 45, 71, 73, 83

Т Е К Т О Н И Ч Е С К И Е  Э Л Е М Е Н Т Ы

Р А ЗР Ы В Н Ы Е  Н АРУШ ЕН И Я

Бауское 10
Виеситское 10, 260, 262, 278 
Вилянское 10, 260, 262, 278 
Гулбенское 10, 229, 259, 260, 262, 278 
Даугавпилсское 10, 260, 262  
Д обельско-Б абитское 10, 259, 267  
Д урбеское 10, 259, 278 
Кандавское 10, 259 
Карсавское 10, 230, 260, 262, 267 
Кекавское 10 
Кулдигское 10, 259, 278  
Л иепайско-Салдусское 10, 259, 267, 268  
Олайнско-Инчукалнское 10, 229 
Резнасское 10, 260, 262 
Риж ско-П сковское 10, 259, 267 
Сабильское 10, 259, 277, 278  
Слокско-П есисское 10, 229, 259, 278 
Смилтенско-Апское 10, 259 
Талсинское 10, 259, 278  
Усмаское 10, 259 
Эрглинское 10, 259, 260, 267, 278

П АЛЕОСТРУ КТУРЫ  Ф УН ДАМ ЕНТА

Восточно-Прибалтийская депрессия 58,
260, 261, 263, 264 

Прибалтийский свод 260
Северный Прибалтийский выступ 258, 260,

261, 263
Центрально-Балтийская депрессия 258,

260, 261, 263, 264 
Эрглинский вал 260, 264
Южный Прибалтийский выступ 258, 260,

261, 263

ПАЛЕОСТРУ КТУРЫ

Б елорусско-М азурская антеклиза 225, 229, 
231, 233, 238, 258, 260, 268

Готландское поднятие 225, 229, 231, 233,
238, 239, 241, 242, 247, 250, 251, 258,
260, 263, 264, 270, 274, 275, 278

Елгавский прогиб 14, 23, 24, 27— 29, 33, 
50, 57, 66, 103, 105, 134, 169, 172, 174, 
209, 225, 229, 230, 232, 239, 241, 244,
245, 249, 250, 252, 254, 257, 259— 272,
274, 275, 278  

М адонская седловина 225, 239, 242, 249, 
251, 253, 256, 262, 264, 275, 278  

Средне-Литовская впадина (прогиб) 16, 
46, 50, 56, 57, 59— 61, 63. 64, 87, 226, 
236, 242, 244, 246, 248—251, 253, 256, 
257, 261— 264, 272, 273, 278

СО ВРЕМ ЕН Н Ы Е СТРУКТУРЫ

Балтийский щит 9, 265  
Балтийская синеклиза 9 
Бернатское поднятие 229, 260  
Валмиерско-Локновское поднятие 9, 11, 

16, 30, 33, 40, 41 
Гулбенская депрессия 9 
Даугавпилсская моноклиналь 9 
Д ундагская моноклиналь 9 
Д урбеское поднятие 260 
Западно-К урзем ское поднятие 9 
Инчукалнское поднятие 11 
Кулдигское поднятие 260 
Латвийская седловина 9 
Лиепайская впадина 11, 260  
Лиепайско-Салдусское поднятие 260 
Московская синеклиза 259, 264, 267  
Приекульская впадина 260  
Салдусско-Слокское поднятие 9, 11, 42, 

44
Скрундский прогиб 260  
Центрально-Курземская депрессия 10 
Эрглинское поднятие 261 
Ю ж но-К андавское поднятие 260  
Ю ж но-Латвийская ступень 9, 11

Ф А Ц И А Л Ь Н А Я  З О Н А Л Ь Н О С Т Ь

БИ О Ф АЦИ И  КОН Ф АЦ И И

Далманитиновая 249, 255, 273, 274 Северная литовская 224, 225
С  НойэгНупсйив 256, 273, 274 Северная эстонская 224, 225



Сконенская 225
Центральная Балто-Скандинавская 225

С ТРУ К ТУ РН О -Ф АЦ И А Л ЬН Ы Е ЗО Н Ы

Восточная 11, 12, 23, 46, 47, 52, 55— 57, 
60, 61, 87, 90—94, 101, 105, 111,  112, 
116, 117, 123, 128— 130, 132, 133, 140—  
144, 153— 154, 161, 1 6 5 -1 6 8 ,  173, 175,
179, 180, 183— 188, 190, 192— 194, 197, 
198, 199, 208, 211,  213, 218, 222, 225,
231, 233, 234, 237, 240, 242, 245, 246,
249, 251, 254, 270, 276, 277, 279

Западная 11, 12, 18, 23, 24, 27, 30, 33, 36, 
39, 41— 43, 46, 49, 53, 56, 57, 66, 71, 
78, 101, 104— 107, 112— 114, 116, 118, 
127, 128— 130, 132, 135, 143— 145,
153— 155, 165— 169, 173— 175, 179—
180, 183, 188, 190, 192, 196, 199, 201;
202, 204, 209, 211, 213, 218, 219, 221,
225, 230, 231, 233, 235, 238, 239, 242,
245, 246, 251, 253, 256, 269, 276, 277,
279

Сконенская 224, 225,

Ш ведско-Латвийская 224, 225 
Эстонско-Литовская 224, 225

Ф АЦИИ, Л И ТО Ф АЦ И И, О САДКИ  
(О Т Л О Ж Е Н И Я ) ЗО Н

Глубоководная 225— 227, 229, 244, 250, 262  
М елководная 71, 83, 225— 227 229—

231, 233— 235, 238, 241—244, 246— 248, 
250—252, 255, 266, 277  

Отмельная 83
Относительно глубоководная 226, 227, 229, 

231— 233, 235, 242— 246, 250— 252, 262, 
266, 268, 277 

П рибрежная 226, 230, 254, 255  
Сильно (очень) мелководная 226— 229, 232  

234, 241, 243, 248, 252, 254, 255

Ф АЦ И АЛ ЬН Ы Е ТИПЫ

Прибалтийский 11, 12, 46, 87, 219, 225  
Ш ведско-Латвийский (Скандинавский) 11, 

12, 46, 66, 190, 219, 225, 253

П А Л Е О Г Е О Г Р А Ф И Я

БАТИМ ЕТРИЧЕСКИ Е ОБЛАСТИ  
(ЗО Н Ы ) М ОРЯ

Глубоководная 77, 87, 271, 273 
‘Литораль 227
М атериковая отмель (шельф) 227 
Материковый склон 227, 245, 264 
Мелкая область (часть) шельфа 67, 68, 77, 

85, 91, 230, 231 
Относительно глубокая часть шельфа 70, 

73, 74, 80, 81, 85, 88, 93, 97, 236  
Относительно мелкая часть шельфа 91, 93 
Отмельная часть шельфа 232 
П рибрежная область 230, 254 
П севдоабиссаль 227, 243, 245 
Сублитораль 227, 234, 237, 239, 241— 243, 

245, 247

М О РЕ, СУША

Балто-Сарматский материк 264, 265, 267  
Готландская суша 267, 268 
П алеобалтийское море (морской бассейн) 

264, 265, 267

Прибалтийский морской бассейн 67, 68, 73 , 
264, 278

РА ЗВ И Т И Е  БАССЕЙНА

Регрессия (регрессивная фаза, пульсация) 
266, 269— 272, 274, 278  

Трансгрессия (трансгрессивная ф аза, пуль
сация) 230, 266— 274, 278

У СЛО ВИ Я (ОБСТАНОВКА) 
О С А Д К О Н А К О П Л ЕН И Я

Глубоководные 236, 251, 273 
Застойные 273
Континентальные 250, 267— 269 
Лагунные 256, 267, 275  
М елководные 238, 250, 267— 269, 270— 2 7 5  
Относительно глубоководны е 230, 236, 242 , 

250, 267 
П рибрежные 268 
П рибрежно-литоральные 71, 250
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